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Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

Русскому языку 

 (вариант 5.2.) 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 

обучающихся с ТНР (предметная область «Русский язык и литература») (далее 

соответственно – программа по русскому языку, русский язык) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

русскому языку, тематическое планирование.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов с учетом специфики проявления речевого нарушения.  

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.  

  Программа по русскому языку для обучающихся с ТНР на уровне основного общего 

образования разработана с целью оказания методической помощи учителю русского языка 

в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные 

тенденции в системе образования и активные методики обучения.  

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). 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в Федеральной 

адаптированной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Федеральной основной 

образовательной программе основного общего образования с учетом пролонгации на 

один год. 

 

       

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

Русскому языку 

 (вариант 6.2.) 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Русский язык» используется 

для решения следующих коррекционных задач: развитие импрессивной и экспрессивной 

речи обучающихся с НОДА, направленной на развитие всех ее функций, особенно 

коммуникативной и познавательной; дальнейшее развитие и автоматизация 

графомоторного навыка, развитие мелкой моторики рук; при отсутствии или выраженных 

ограничениях моторного навыка письма проведение работы по совершенствованию 

навыка пользования различными клавиатурами, как традиционными, так и виртуальными, 

в процессе выполнения письменных упражнений; развитие высших психических функций 



обучающихся с НОДА на основе учебного материала. Содержание предмета «Русский 

язык» должно обеспечивать связь приобретаемых филологических знаний с практической 

деятельностью и повседневной жизнью обучающихся через использование различных 

практических упражнений, имеющих межпредметные связи, и решение проблемных 

задач. 

Федеральная рабочая   программа   (далее   Программа)   по   предмету «Русский язык» 

разработана на основе ФГОС ООО, Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), Федеральной программы воспитания, 

с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Основной образовательной программы основного общего образования. 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом общеобразовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ). 

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). 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в Федеральной 

адаптированной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Федеральной основной 

образовательной программе основного общего образования с учетом пролонгации на один 

год. 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

Русскому языку 

 (вариант 7) 

Федеральная рабочая программа по русскому языку для обучающихся с задержкой 

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

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287) 

(далее  – ФГОС ООО), Федеральной адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (Приказ Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1025), Федеральной 

рабочей программы основного общего образования по учебному предмету «Русский 

язык», Федеральной программы воспитания, с учетом распределенных по классам 

проверяемых требований к результатам освоения Федеральной адаптированной 

образовательной программы основного общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития. 



Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная 

область «Русский язык и литература») (далее соответственно – программа по русскому 

языку, русский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по русскому языку, тематическое 

планирование. 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом общеобразовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ). 

Обучающиеся с ЗПР в силу своих индивидуальных психофизических особенностей не 

всегда могут освоить программный материал по русскому языку в соответствии с 

требованиями основной образовательной программы, адресованной нормотипичным 

обучающимся, так как испытывают затруднения при чтении, не могут выделить главное в 

информации, затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, систематизации, 

обладают неустойчивым вниманием, обладают бедным словарным запасом. Учащиеся 

работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при обучении является 

пассивное механическое запоминание изучаемого материала. Таким обучающимся с 

трудом даются отдельные приемы умственной деятельности, овладение 

интеллектуальными умениями. Процесс обучения обучающихся с ЗПР имеет 

коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании заданий, 

направленных на коррекцию имеющихся у них недостатков и опирается на субъективный 

опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Отбор материала выполнен на основе принципа минимально необходимого числа 

вводимых специфических понятий, которые будут использоваться. 

Учебный материал отобран таким образом, чтобы его можно было объяснить на 

доступном для обучающихся с ЗПР уровне. 

Изучение наиболее трудных орфографических и грамматических тем сопровождается 

предварительным накоплением устного речевого опыта, наблюдениями за явлениями 

языка и практическими языковыми обобщениями, которые осуществляются на 

протяжении изучения всего программного материала. 

В соответствии с особенностями восприятия, сохранения и переработки учебной 

информации обучающимися с ЗПР, следует в 5 классе уделить особое внимание 

повторению и актуализации учебного материала, изученного в начальной школе. 

Наибольшее время стоит уделить повторению таких тем, как «Имя существительное. Три 

склонения имён существительных. Правописание безударных падежных окончаний», 

«Имя прилагательное. Изменение по падежам имён прилагательных. Правописание 

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

Учитывая компенсаторные возможности и личностные особенности обучающихся с ЗПР, 

в 6 классе не рекомендованы к изучению переходные и непереходные глаголы; 

употребление форм одних наклонений глаголов в значении других. В ознакомительном 

плане изучаются такие темы, как «Разряды имен прилагательных, числительных и 



местоимений»; «Склонение количественных числительных», «Степени сравнения имен 

прилагательных», «Разноспрягаемые глаголы». При этом подбирается доступный для 

выполнения вариант заданий с очевидным ответом. Более тщательно отрабатываются 

разделы, связанные с изучением склонения наиболее употребительных числительных (от 

5 до 20), использованием степеней сравнения имен прилагательных в практических 

описаниях, а также все, что связано с орфографической грамотностью: ь на конце и в 

середине числительных; правописание гласных в падежных окончаниях числительных, 

обозначающих даты; дефис в местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после 

приставки кое-; частицы не и ни в местоимениях. 

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

крайне ограниченном употреблении причастий и деепричастий. Изучение этих форм 

глагола вызывает у них трудности. Поэтому наибольшие изменения программы 7 класса 

связаны с темами «Причастие» и «Деепричастие». С усилением практической 

направленности и уменьшением доли теоретического материала изучаются такие темы, 

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

синтаксическая роль)»; «Склонение полных причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях»; «Не с причастием»; «Одна и две буквы н в суффиксах полных 

причастий и в прилагательных, образованных от глагола»; «Одна буква н в кратких 

причастиях»; «Деепричастие – особая форма глагола (общее значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль)»; «Непроизводные и производные предлоги». Для 

изучения данного материала подбираются доступные для выполнения варианты заданий с 

использованием смысловой опоры. Наибольшее время стоит уделить таким темам, как 

«Причастный оборот. Обособление причастного оборота», «Деепричастный оборот. 

Обособление деепричастного оборота», которые требуют многократного закрепления. 

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

образование действительных и страдательных причастий, правописание гласных в 

суффиксах причастий; степени сравнения наречий; формообразующие, отрицательные и 

модальные частицы; различение на письме частиц не и ни. 

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

но важных для формирования пунктуационной грамотности тем, таких, как 

словосочетание (умение выписывать из предложения словосочетания, видеть связь между 

словами); двусоставные предложения (большое внимание уделяется разбору по членам 

предложения, умению находить основу предложения с простым, составным и составным 

именным сказуемыми); предложения с однородными членами (наиважнейшая тема в 

курсе 8 класса); предложения с обращениями, вводными словами и приложениями; 

прямая и косвенная речь. 

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

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

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

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

предваряется практическими упражнениями в конструировании предложений с простыми, 

составными и составными-именными сказуемыми, предложений с опущенной связкой 



между подлежащим и сказуемым; в их правильном интонировании; в использовании 

местоимений и наречий в роли обобщающего слова однородных членов предложения. 

Ознакомительно изучаются виды обстоятельств; сравнительный оборот, знаки 

препинания при сравнительном обороте; тире между подлежащим и сказуемым. 

В практическом плане (без терминологии) изучается тема «Несогласованные 

определения». 

В 9 классе должны быть сформированы основные языковые компетенции, отработаны 

умения и навыки применения орфографических и синтаксических правил. 

Наиболее сложными темами для изучения обучающимися с ЗПР являются такие, как 

«Сложноподчинённые предложения с различными видами придаточных» и т.п. 

Особое внимание в 9 классе направлено на подготовку обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, где выпускники должны проявить 

коммуникативные способности, связанные с умением перерабатывать информацию, 

продемонстрировать результаты овладения нормами современного русского языка, 

основами культуры устной и письменной речи. 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Общее число часов, 

рекомендованных для изучения русского языка, – 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). 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

Литературе 

для 5-9 классов 

(вариант 5.2.) 

Федеральная рабочая программа (далее Программа) по «Литературе» разработана на 

основе ФГОС ООО, Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 г. № 637-р), Федеральной программы воспитания, с учётом распределённых 

по классам проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной 

программы основного общего образования. 

В соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, разрабатывают образовательные программы в соответствии 



с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими 

федеральными основными общеобразовательными программами. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 36 г. Томска осуществляет обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на уровне начального общего и основного общего образования. 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом общеобразовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ). 

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 литературе. 

Обращение к вербализованным материалам различной степени сложности, работа с 

текстом определяет необходимость особой организации обучения для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Эффективность освоения образовательной программы обучающимся с нарушениями речи 

повышается при условии индивидуализации обучения, которая реализуется через 

создание среды, позволяющей максимально использовать индивидуальные возможности 

обучающихся и подтягивать слабые звенья их развития. Индивидуализация обучения 

может осуществляться в классе через систему специальных заданий (карточки, 

дополнительный раздаточный материал и другое). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Литература» входит в предметную область 

«Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Предмет 

«Литература» преемственен по отношению к предмету «Литературное чтение».  

Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, – 442 часа: в 5, 6, 9 

классах на изучение литературы отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах – 2 часа в 

неделю. 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

Литературе 

для 5-9 классов 

(вариант 6.2.) 



Федеральная рабочая программа (далее Программа) по «Литературе» разработана на 

основе ФГОС ООО, Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 г. № 637-р), Федеральной программы воспитания, с учётом распределённых 

по классам проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной 

программы основного общего образования. 

В соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, разрабатывают образовательные программы в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими 

федеральными основными общеобразовательными программами. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 36 г. Томска осуществляет обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на уровне начального общего и основного общего образования. 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом общеобразовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ). 

Учебный материал предмета «Литература» используется для решения следующих 

коррекционных задач: развитие импрессивной и экспрессивной речи обучающихся с 

НОДА, направленной на развитие всех ее функций, особенно коммуникативной и 

познавательной; дальнейшее развитие и автоматизация графомоторного навыка, развитие 

мануальных навыков; при отсутствии или выраженных ограничениях моторного навыка 

письма продолжение работы по совершенствованию навыка пользования различными 

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

письменных заданий; развитие высших психических функций обучающихся с НОДА на 

основе учебного материала. 

Образовательный процесс по литературе для обучающихся с НОДА, не владеющих 

письмом, организуется с использованием компьютера. Для этой категории обучающихся 

могут создаваться индивидуальные электронные тетради с размещенными в них 

домашними заданиями, ссылками на интерактивные тесты по теме. Контрольные работы и 

сочинения по литературе обучающиеся с НОДА могут выполнять, используя электронные 

ресурсы. 

Содержание предмета «Литература» должно обеспечивать связь приобретаемых 

филологических знаний с практической деятельностью и повседневной жизнью 

обучающихся через использование различных практических упражнений, имеющих 

межпредметные связи, и решение проблемных задач. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Литература» входит в предметную область 



«Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Предмет 

«Литература» преемственен по отношению к предмету «Литературное чтение».  

Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, – 442 часа: в 5, 6, 9 

классах на изучение литературы отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах – 2 часа в 

неделю. 

           

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

Литературе 

для 5-9 классов 

(вариант 7.2.) 

Федеральная рабочая программа (далее Программа) по «Литературе» разработана на 

основе ФГОС ООО, Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 г. № 637-р), Федеральной программы воспитания, с учётом распределённых 

по классам проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной 

программы основного общего образования. 

В соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, разрабатывают образовательные программы в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими 

федеральными основными общеобразовательными программами. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 36 г. Томска осуществляет обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на уровне начального общего и основного общего образования. 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом общеобразовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ). 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» и направлен на получение обучающимися с ЗПР знаний о содержании, 

смыслах, языке произведений словесного творчества, освоение общекультурных навыков 

чтения, восприятия и понимания литературных произведений, выражения себя в слове. 

Предмет имеет интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание 

и развитие обучающегося подросткового возраста при особом внимании к его социально-

эмоциональному развитию. Знакомство с фольклорными и литературными 

произведениями разных времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация 

предоставляют обучающимся с ЗПР возможность эстетического и этического 



самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представлений, 

выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и 

национально-культурной идентичности, а также умению воспринимать родную культуру 

в контексте мировой. Осмысление и применение полученных на уроках литературы 

знаний позволит обучающимся с ЗПР продуктивно решать типичные задачи в области 

социальных отношений, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере, 

соотносить собственное поведение и поступки других людей с нравственными 

ценностями и принятыми правилами и нормами.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Литература» входит в предметную область 

«Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Предмет 

«Литература» преемственен по отношению к предмету «Литературное чтение».  

Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, – 442 часа: в 5, 6, 9 

классах на изучение литературы отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах – 2 часа в 

неделю. 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

Развитию речи 

для 5-9 классов 

Обучение по предмету «Развитие речи» имеет практическую направленность, не 

предполагает изучения большого массива теоретических знаний и ориентировано на 

развитие речеязыковоых средств как одного из базовых компонентов, обеспечивающих 

усвоение предметных компетенций,  коммуникативных навыков, как фундамента 

успешной социализации обучающегося, 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, 

 

В содержании программы выделено четыре направления работы: Работа над 

словом, Работа над словосочетанием и предложением, Работа над текстом, Виды 

речевой деятельности и культура речи. 

Предмет «Развитие речи» имеет практическую направленность и обеспечивает 

практическое владение теми языковыми единицами, которые с точки зрения теории 

русского языка будут изучаться в области «Русский язык и литература». Пропедевтическая 

направленность курса реализуется в ходе развития и совершенствования навыков устной и 

письменной речи за счет коррекции механизмов аудирования, говорения, чтения и письма. 

Взаимосвязь с программой развития речи в рамках предметной области «Русский язык и 

литература» и использование специфических методов и приемов позволяет обучающимся 

с тяжелыми нарушениями речи достигнуть предметных, метапредметных и личностных 

результатов, соответствующих требованиям уровня основного общего образования. Кроме 

того, в рамках данного курса на основе тренировочных упражнений восполняются пробелы 

в коммуникативном развитии обучающихся с ТНР, что обеспечивает их дальнейшую 

успешную социализацию. 



Учебным планом на изучение развития речи отводиться в 5 и 6 классе по 2 часа в 

неделю; в 7 - 9, 9 (дополнительном) 1 час в неделю. Соответственно, за весь период 

обучения – 238 часов при 5 летнем обучении и 272 часа при 6 летнем обучении. 

 

           

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

Иностранному языку 

для 5-9 классов 

(вариант 5.2.) 

Программа по иностранному (иностранному) языку на уровне основного общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

В соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, разрабатывают образовательные программы в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими 

федеральными основными общеобразовательными программами. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 36 г. Томска осуществляет обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на уровне начального общего и основного общего образования. 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:  

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

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

выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 



основной школы; формирование умений представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения;  

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации;  

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий.  

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям другой культуры.  

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнутого 

ими уровня иноязычной подготовки; 

• достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, 

к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои 

знания в     других предметных областях;  

• создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 

ступени    среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности.  

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

 _ формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности;  

 _ формирование и развитие языковых навыков;  

 _ формирование и развитие социокультурных умений и навыков.  

 

Коррекционные задачи для обучающихся с ТНР  



 способствовать развитию осознанной саморегуляции познавательной деятельности 

и поведения, способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности; 

 способствовать развитию познавательной деятельности как основы компенсации, 

коррекции и профилактики вторичных нарушений психологического развития, 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 

 стимулировать познавательную активность, интерес к себе, окружающему 

предметному и социальному миру, способствовать развитию школьной мотивации; 

 способствовать развитию социально одобряемых норм поведения, 

противодействовать закреплению дезадаптивных черт и отклонений в 

формировании личности; 

 способствовать развитию самосознания; 

 способствовать развитию средств коммуникации, приемов конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

 содействовать становлению сферы жизненных компетенций и преодолению 

различных дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных 

результатов образования; 

 способствовать развитию словарного запаса на основе ознакомления с предметами 

и явлениями окружающей действительности, углублению и обобщению знаний о 

них;  

 содействовать развитию умения планировать связное высказывание; анализировать 

ситуации; выявлять причинно-следственные, пространственные, временные и 

другие семантические отношения; 

 совершенствовать навыки грамматического оформления речи. 

 способствовать развитию способности к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

 

Базисный учебный план образовательного учреждения предусматривает обязательное 

изучение английского языка на этапе основного образования в объёме 510 часов, в том 

числе:    

 

5 класс 102 часа 3 раза в неделю 

6 класс 102 часа 3 раза в неделю 

7 класс 102 часа 3 раза в неделю 



8 класс 102 часа 3 раза в неделю 

9 класс 102 часа 3 раза в неделю 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

Иностранному языку 

для 5-9 классов 

(вариант 6.2.) 

Рабочая программа по иностранному языку для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарат (НОДА)  на уровне основного общего образования 

составлена с учетом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, а  также  в соответствии с направлениями работы  по 

формированию ценностных установок и социально-значимых качеств личности, 

указанными в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 

г.). 

В соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, разрабатывают образовательные программы в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими 

федеральными основными общеобразовательными программами. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 36 г. Томска осуществляет обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на уровне начального общего и основного общего образования. 

 Целью дисциплины «Иностранный (английский) язык» является 

формирование коммуникативной компетенции у обучающихся с НОДА. В рамках 

предлагаемого курса решается ряд общеобразовательных задач:  

• формирование элементарных коммуникативных навыков на иностранном языке; 

•  формирование навыков речевого поведения на иностранном языке: 

•  формирование навыков диалогической англоязычной речи; 

•  формирование навыков монологической англоязычной речи; 

•  формирование представлений о культуре страны изучаемого языка; 

• формирование представлений о значимости иностранного языка в будущей 

профессиональной деятельности. 

 

В курсе английского языка для обучающихся  с НОДА решаются следующие 

коррекционные задачи: 

•  расширение представлений об окружающем мире;  

• развитие  познавательной деятельности, своеобразие которой обусловлено 

ограниченностью чувственного восприятия, недостаточностью представлений о предметах 

и явлениях окружающего мира; 

• коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения у детей с 

НОДА; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях; 

• развитие английской речи в связи с организованной предметно-практической 

деятельностью. 

 
 



Базисный учебный план образовательного учреждения предусматривает обязательное 

изучение английского языка на этапе основного образования в объёме 510 часов, в том 

числе:    

 
5 класс 102 часа 3 раза в неделю 

6 класс 102 часа 3 раза в неделю 

7 класс 102 часа 3 раза в неделю 

8 класс 102 часа 3 раза в неделю 

9 класс 102 часа 3 раза в неделю 

 
 

 

 
Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

Иностранному языку 

для 5-9 классов 

(вариант 7.2.) 

Предметная область «Иностранные языки», как и предметная область «Филология», 

включающая родной и государственный языки и литературу, предназначена для 

формирования коммуникативной культуры личности. Изучение иностранных языков 

является многовековой традицией российского образования. Учебный предмет 

“Иностранный язык” стабильно входит в число обязательных дисциплин, изучаемых в 

учреждениях общего среднего образования. Традиция изучения иностранных языков в 

России, предложенные отечественными методистами подходы и образовательные 

практики, разработанная экзаменационная база, апробированные учебно-методические 

комплексы являются важным потенциалом отечественной системы иноязычного 

образования. Вместе с тем обучение иностранным языкам требует постоянного обновления.  
В соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, разрабатывают образовательные программы в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими 

федеральными основными общеобразовательными программами. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 36 г. Томска осуществляет обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на уровне начального общего и основного общего образования. 

Рабочая программа имеет ярко выраженную коррекционную направленность, что позволит 

учащимся с ЗПР достичь результатов образования (личностных, метапредметных и 

предметных).  

 

Коррекционные задачи 

 

- предоставить возможность ученику овладеть базовым содержанием обучения; 

- повышать мотивацию к обучению;  

- создать условия для развития учащегося в своем персональном темпе, исходя из его 

образовательных способностей и интересов;  

- развить мышление, память, внимание, восприятие через индивидуальный раздаточный 

материал;  

- осуществлять коррекцию нарушений устной речи, коррекцию и профилактику нарушений 

чтения и письма;  



- развивать сознательное использование языковых средств в различных коммуникативных 

ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими;  

- обеспечивать обучающемуся успех в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе. 

 

Принципы и подходы работы на уроках 

 

1. Индивидуальный подход к каждому ученику. 

2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные 

средства (чередование умственной и практической деятельности, преподнесение 

материала небольшими дозами, использование интересного и красочного 

дидактического материала, и средств наглядности). 

3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность учащихся, 

развивающих их устную и письменную речь и формирующих необходимые учебные 

навыки. 

4. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за успехи, 

своевременная и тактическая помощь ребенку, развитие в нём веры в собственные 

силы и возможности. 

5. Использование активных методов рефлексии: 

- рефлексия настроения и эмоционального состояния;  

- рефлексия содержания учебного материала для выяснения как учащиеся осознали 

содержание пройденного материала; 

- рефлексия деятельности (ученик должен научиться осмысливать способы и приемы своей 

работы, уметь выбрать наиболее рациональный). 

 
 

Базисный учебный план образовательного учреждения предусматривает обязательное 

изучение английского языка на этапе основного образования в объёме 510 часов, в том 

числе:    

 
5 класс 102 часа 3 раза в неделю 

6 класс 102 часа 3 раза в неделю 

7 класс 102 часа 3 раза в неделю 

8 класс 102 часа 3 раза в неделю 

9 класс 102 часа 3 раза в неделю 

 
 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

Математике 

для 5-6 классов 

(вариант 5.2.) 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» предназначена для 

обучающихся 5, 6 классов муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №36. 

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

информатика». Задачи реализации программы формулируются исходя из общих задач 

освоения содержания основного общего образования: 

1) обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 



2) создание в процессе изучения предмета условий для развития личности, способностей, 

удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных; 

3) создание в процессе изучения предмета условий для формирования ценностей 

обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально- профессиональных 

ориентаций; 

4) включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

5) создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся 

опыта самостоятельной учебной деятельности; 

6) создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

7) знакомство учащихся с методами научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

8) формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в 

практической жизни; 

9) овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

10) понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

 

Коррекционные задачи для обучающихся с  

- способствовать развитию осознанной саморегуляции познавательной деятельности 

и поведения, способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности; 

- способствовать развитию познавательной деятельности как основы компенсации, 

коррекции и профилактики вторичных нарушений психологического развития, 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 

- стимулировать познавательную активность, интерес к себе, окружающему 

предметному и социальному миру, способствовать развитию школьной мотивации; 

- способствовать развитию социально одобряемых норм поведения, 

противодействовать закреплению дезадаптивных черт и отклонений в 

формировании личности; 

- способствовать развитию самосознания; 

- способствовать развитию средств коммуникации, приемов конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

- содействовать становлению сферы жизненных компетенций и преодолению 

различных дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных 

результатов образования; 

- способствовать развитию словарного запаса на основе ознакомления с предметами 

и явлениями окружающей действительности, углублению и обобщению знаний о 

них; 

- содействовать развитию умения планировать связное высказывание; анализировать 

ситуации; выявлять причинно-следственные, пространственные, временные и 

другие семантические отношения; 

- совершенствовать навыки грамматического оформления речи. 

- способствовать развитию способности к саморазвитию и самосовершенствованию 



путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Математика» входит в предметную 

область «Математика и информатика» и является обязательным для изучения. В 5-6 классах 

учебный предмет «Математика» традиционно изучается в рамках следующих учебных 

курсов: в 5-6 классах – курса «Математика». Настоящей программой вводится 

самостоятельный учебный курс «Вероятность и статистика». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики (базовый уровень) на 

уровне основного общего образования, – 952 часа: в 5 классе – 170 часов (5 часов в неделю), 

в 6 классе – 170 часов (5 часов в неделю). 

 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

Математике 

для 5-6 классов 

(вариант 6.2.) 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» предназначена для обучающихся 

5, 6 классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №36. 

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

информатика». Особые образовательные потребности у обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру 

потребности в обучении математике, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

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

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; использование виртуальной математической 

лаборатории. 

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

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе обучения; 

− специальное обучение «переносу» сформированных математических знаний и умений 

в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

− специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации на уроках математики; 

− коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций; 

− обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

− максимальное расширение образовательного   пространства   – выход за пределы 

образовательного учреждения при решении математических задач и выполнении 

проектных работ. 

− использовать алгоритмы действий при решении обучающими с НОДА определенных 

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

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Математика» входит в предметную область 

«Математика и информатика» и является обязательным для изучения. В 5-6 классах 

учебный предмет «Математика» традиционно изучается в рамках следующих учебных 

курсов: в 5-6 классах – курса «Математика». Настоящей программой вводится 

самостоятельный учебный курс «Вероятность и статистика». 



Общее число часов, рекомендованных для изучения математики (базовый уровень) на 

уровне основного общего образования, – 952 часа: в 5 классе – 170 часов (5 часов в неделю), 

в 6 классе – 170 часов (5 часов в неделю). 

 

 
Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

Математике 

для 5-6 классов 

(вариант 7.2.) 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» предназначена для обучающихся 

5, 6 классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №36. 

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

информатика». Он способствует развитию вычислительной культуры и логического 

мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению 

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

предмет развивает мышление, пространственное воображение, функциональную 

грамотность, умения воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся с ЗПР точную, 

рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, 

символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их 

представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методах 

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

особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким 

образом, математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Математика» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом 

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

с ЗПР наиболее выражены отставания в развитии словесно-логических форм мышления, 

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

специальном обучении обучающиеся могут выполнять задания по алгоритму. Они 

восприимчивы к помощи, могут выполнить перенос на аналогичное задание усвоенного 

способа решения. Снижение развития мыслительных операций и замедленное становление 

логических действий приводят к недостаточной осмысленности совершаемых учебных 

действий. У обучающихся затруднены счетные вычисления, производимые в уме. В 

письменных вычислениях они могут пропускать один из промежуточных шагов. При 

работе с числовыми выражениями, вычислением их значения могут не удерживать 

правильный порядок действий. При упрощении, преобразовании выражений учащиеся с 

ЗПР не могут самостоятельно принять решение о последовательности выполнения 

действий. Конкретность мышления осложняет усвоения навыка решения уравнений, 

неравенств, системы уравнений. Им малодоступно совершение обратимых операций. 

Низкий уровень развития логических операций, недостаточная обобщенность мышления 

затрудняют изучение темы «Функции»: при определении функциональной зависимости, 



при описании графической ситуации, используя геометрический, алгебраический, 

функциональный языки. Нередко учащиеся не видят разницы между областью определения 

функции и областью значений.   

Решение задач сопряжено с трудностями оформления краткой записи, проведения анализа 

условия задачи, выделения существенного. Обучающиеся с ЗПР затрудняются сделать 

умозаключение от общего к частному, нередко выбирают нерациональные способы 

решения, иногда ограничиваются манипуляциями с числами. 

При изучении геометрического материала обучающиеся с ЗПР сталкиваются с трудностью 

делать логические выводы, строить последовательные рассуждения. Непрочные знания 

основных теорем геометрии приводит к ошибкам в решении геометрических задач. 

Обучающиеся могут подменить формулу, неправильно применить теорему. К серьезным 

ошибкам в решении задач приводят недостаточно развитые пространственные 

представления. Им сложно выполнить чертеж к условию, в письменных работах они не 

могут привести объяснение к чертежу. 

Точность запоминания и воспроизведения учебного материала снижены по причине 

слабости мнестической деятельности, сужения объема памяти. Обучающимся с ЗПР 

требуется больше времени на закрепление материала, актуализация знаний по опоре при 

воспроизведении.  

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Математика» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям 

учащихся с ЗПР. Следует учебный материал преподносить небольшими порциями, 

усложняя его постепенно, изыскивать способы адаптации трудных заданий, некоторые 

темы давать как ознакомительные; исключать отдельные трудные доказательства; 

теоретический материал рекомендуется изучать в процессе практической деятельности по 

решению задач. Органическое единство практической и умственной деятельности 

учащихся на уроках математики способствуют прочному и сознательному усвоению 

базисных математических знаний и умений. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Математика» входит в предметную область 

«Математика и информатика» и является обязательным для изучения. В 5-6 классах 

учебный предмет «Математика» традиционно изучается в рамках следующих учебных 

курсов: в 5-6 классах – курса «Математика». Настоящей программой вводится 

самостоятельный учебный курс «Вероятность и статистика». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики (базовый уровень) на 

уровне основного общего образования, – 952 часа: в 5 классе – 170 часов (5 часов в неделю), 

в 6 классе – 170 часов (5 часов в неделю). 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

Алгебре 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

Алгебре 7-9 классы 

Вариант 5.2. 

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. 

          Обучающиеся с ТНР – обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми 

(коммуникативными) расстройствами – представляют собой разнородную группу не 

только по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, 

уровню общего и речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих нарушений. 

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных формах детской 

речевой патологии, выделяемых в клинико- педагогической классификации речевых 

расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, дислексия, дисграфия). 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих 

обучающихся отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном 

нарушении формирования речевой функциональной системы. Одним из ведущих 

признаков является более позднее, по сравнению с нормой, развитие речи; 

выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно 

благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая 

активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. 

Развивающаяся речь этих обучающихся аграмматична, изобилует большим числом 

разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим. Нарушения в 

формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все психические 

процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и 

регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической 

памяти у обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность 

заданий. У части обучающихся с ТНР низкая активность припоминания может 

сочетаться с дефицитарностью познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, обучающиеся отстают в развитии словесно-логического 

мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы, проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в 

выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости движений, 

трудностью реализации сложных двигательных программ, требующих пространственно- 

временной организации движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), 

артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и 

психическим развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как 

правило, более благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к 

речевой недостаточности. Первичная системная речевая недостаточность тормозит 

формирование потенциально сохранных умственных способностей, препятствуя 

нормальному функционированию речевого интеллекта. Однако по мере формирования 

словесной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие 

приближается к нормативному. 

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и 

определяется состоянием языковых средств и коммуникативных процессов. Наиболее 

типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при 

алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании. 

 

Принципы и подходы работы на уроках 



 

1. Индивидуальный подход к каждому ученику с учётом его особых образовательных 

потребностей, установленных в ходе прохождения ПМПК и рекомендаций узких 

специалистов (психиатр, невролог, педагог-психолог, логопед, социальный педагог). 

2.Посильность деятельности - предотвращение наступления утомления, посредством 

использования для этого разнообразных средств: чередование умственной и 

практической деятельности; преподнесение материала небольшими дозами; 

сопровождение учебной деятельности подробными графическими и речевыми 

инструкциями; использование разнообразного дидактического материала: аудиозаписи, 

видеоматериалы, стационарная наглядность, тактильные динамические модели, 

разнообразный раздаточный материал. 

3. Использование учителем методов, мотивирующих познавательную деятельность 

учащихся – активизирующих различные каналы восприятия, и развивающих их устную и 

письменную речь, формирующих необходимые учебные навыки. 

4.Проявление учителем педагогического такта - постоянное поощрение ребёнка за 

успехи, своевременная и тактичная помощь ребенку, развитие в нём веры в собственные 

силы и возможности. 

5.Использование активных методов рефлексии - рефлексия настроения и 

эмоционального состояния; рефлексия содержания учебного материала для выяснения: 

как учащиеся осмыслили содержание пройденного материала; рефлексия деятельности 

(ученик должен научиться осознавать способы и приемы своей работы, уметь выбрать 

наиболее рациональный). 

 

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». 

 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). 

 

 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

Алгебре 7-9 классы 

Вариант 6.2. 

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. 

          Особые образовательные потребности у обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру 

потребности в обучении математике, свойственные всем обучающимся с НОДА: 



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

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; использование виртуальной 

математической лаборатории. 

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

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе обучения; 

− специальное обучение «переносу» сформированных математических знаний и 

умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

− специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации на уроках математики; 

− коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций; 

− обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

− максимальное расширение образовательного   пространства   – выход за пределы 

образовательного учреждения при решении математических задач и выполнении 

проектных работ. 

− использовать алгоритмы действий при решении обучающими с НОДА 

определенных типов математических задач, в том числе в процессе выполнения 

самостоятельных работ. 

 

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». 

 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). 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

Алгебре 7-9 классы 

Вариант 7.2. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Математика» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом 

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

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

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

время при специальном обучении обучающиеся могут выполнять задания по алгоритму. 

Они восприимчивы к помощи, могут выполнить перенос на аналогичное задание 

усвоенного способа решения. Снижение развития мыслительных операций и замедленное 

становление логических действий приводят к недостаточной осмысленности совершаемых 

учебных действий. У обучающихся затруднены счетные вычисления, производимые в уме. 

В письменных вычислениях они могут пропускать один из промежуточных шагов. При 

работе с числовыми выражениями, вычислением их значения могут не удерживать 

правильный порядок действий. При упрощении, преобразовании выражений учащиеся с 

ЗПР не могут самостоятельно принять решение о последовательности выполнения 

действий. Конкретность мышления осложняет усвоения навыка решения уравнений, 

неравенств, системы уравнений. 

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». 



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). 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

Геометрии 7-9 классы 

Вариант 5.2. 

Целью изучения курса геометрии является систематическое изучение свойств 

геометрических фигур на плоскости, развитие логического мышления и подготовка 

аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших 

классах. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 

геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого 

материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, 

степень абстракции изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-

синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. Систематическое 

изложение курса позволяет начать работу по формированию представлений учащихся о 

строении математической теории, обеспечивает развитие логического мышления 

школьников. Изложение материала характеризуется постоянным обращением к 

наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием 

геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из 

практики развивает умение учащихся вычленять геометрические факты и отношения в 

предметах и явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания.   

Изучение программного материала ставит перед учащимися следующие задачи: 

 осознать, что геометрические формы являются идеализированными образами реальных 

объектов; 

 научиться использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира; 

 получить представления о некоторых областях применения геометрии в быту, науке, 

технике, искусстве; 

 усвоить систематизированные сведения о плоских фигурах и основных геометрических 

отношениях; 

 приобрести опыт дедуктивных рассуждений: уметь доказывать основные теоремы курса, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 научиться решать задачи на доказательство, вычисление и построение;  

 овладеть набором эвристик, часто применяемых при решении планиметрических задач на 

вычисление и доказательство (выделение ключевой фигуры, стандартное дополнительное 

построение, геометрическое место точек и т. п.); 

 приобрести опыт применения аналитического аппарат (алгебраические уравнения и др.) 

для решения геометрических задач. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта 

и даёт примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

 

Коррекционные задачи для обучающихся с ТНР  

- способствовать развитию осознанной саморегуляции познавательной деятельности 

и поведения, способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности; 

- способствовать развитию познавательной деятельности как основы компенсации, 



коррекции и профилактики вторичных нарушений психологического развития, 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 

- стимулировать познавательную активность, интерес к себе, окружающему 

предметному и социальному миру, способствовать развитию школьной мотивации; 

- способствовать развитию социально одобряемых норм поведения, 

противодействовать закреплению дезадаптивных черт и отклонений в 

формировании личности; 

- способствовать развитию самосознания; 

- способствовать развитию средств коммуникации, приемов конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

- содействовать становлению сферы жизненных компетенций и преодолению 

различных дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных 

результатов образования; 

- способствовать развитию словарного запаса на основе ознакомления с предметами 

и явлениями окружающей действительности, углублению и обобщению знаний о 

них; 

- содействовать развитию умения планировать связное высказывание; анализировать 

ситуации; выявлять причинно-следственные, пространственные, временные и 

другие семантические отношения; 

- совершенствовать навыки грамматического оформления речи. 

- способствовать развитию способности к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

 

Согласно базисному учебному плану основного общего образования МАОУ СОШ 

№36 г. Томска на изучение геометрии в 7-9 классах отводится не менее 204 часов. 

Класс Часы в год Часы в неделю 

7 68 2 

8 68 2 

9 68 2 

 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

Геометрии 7-9 классы 

Вариант 6.2. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 

геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого 

материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, 

степень абстракции изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-

синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. Систематическое 

изложение курса позволяет начать работу по формированию представлений учащихся о 

строении математической теории, обеспечивает развитие логического мышления 

школьников. Изложение материала характеризуется постоянным обращением к 

наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием 

геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из 

практики развивает умение учащихся вычленять геометрические факты и отношения в 

предметах и явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания.   

Изучение программного материала ставит перед учащимися следующие задачи: 

 осознать, что геометрические формы являются идеализированными образами реальных 

объектов; 



 научиться использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира; 

 получить представления о некоторых областях применения геометрии в быту, науке, 

технике, искусстве; 

 усвоить систематизированные сведения о плоских фигурах и основных геометрических 

отношениях; 

 приобрести опыт дедуктивных рассуждений: уметь доказывать основные теоремы курса, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 научиться решать задачи на доказательство, вычисление и построение;  

 овладеть набором эвристик, часто применяемых при решении планиметрических задач на 

вычисление и доказательство (выделение ключевой фигуры, стандартное дополнительное 

построение, геометрическое место точек и т. п.); 

 приобрести опыт применения аналитического аппарат (алгебраические уравнения и др.) 

для решения геометрических задач. 

 Данная адаптированная программа для детей с непосредственно образовательной 

деятельностью (в дальнейшем НОДА) осуществляется  совместно со взрослыми, 

направленной  на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами  самостоятельно. Основная форма работы с детьми - рассматривание, 

наблюдение, беседы, разговоры, экспериментирование, исследования, чтение. 

Образовательный процесс предполагает внесение изменений (коррективов) в планы, 

программы с учетом потребностей и интересов детей.  

 

Согласно базисному учебному плану основного общего образования МАОУ СОШ 

№36 г. Томска на изучение геометрии в 7-9 классах отводится не менее 204 часов. 

Класс Часы в год Часы в неделю 

7 68 2 

8 68 2 

9 68 2 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

Геометрии 7-9 классы 

Вариант 7.2. 

Целью изучения курса «Геометрии» является систематическое изучение свойств 

геометрических фигур на плоскости, развитие логического мышления и подготовка 

аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших 

классах. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 

геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого 

материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, 

степень абстракции изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-

синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. Систематическое 

изложение курса позволяет начать работу по формированию представлений учащихся о 

строении математической теории, обеспечивает развитие логического мышления 

школьников. Изложение материала характеризуется постоянным обращением к 

наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием 

геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из 



практики развивает умение учащихся вычленять геометрические факты и отношения в 

предметах и явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания.   

Изучение программного материала ставит перед учащимися следующие задачи: 

 осознать, что геометрические формы являются идеализированными образами реальных 

объектов; 

 научиться использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира; 

 получить представления о некоторых областях применения геометрии в быту, науке, 

технике, искусстве; 

 усвоить систематизированные сведения о плоских фигурах и основных геометрических 

отношениях; 

 приобрести опыт дедуктивных рассуждений: уметь доказывать основные теоремы курса, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 научиться решать задачи на доказательство, вычисление и построение;  

 овладеть набором эвристик, часто применяемых при решении планиметрических задач на 

вычисление и доказательство (выделение ключевой фигуры, стандартное дополнительное 

построение, геометрическое место точек и т. п.); 

 приобрести опыт применения аналитического аппарат (алгебраические уравнения и др.) 

для решения геометрических задач. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта 

и даёт примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

В основу рабочей программы положены педагогические и дидактические принципы,  

направленные на формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, 

который сможет активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и осваивать 

новые знания всю жизнь, что соответствует требованиям ФГОС ООО и социальному заказу 

участников образовательного процесса. 

 

Согласно базисному учебному плану основного общего образования МАОУ СОШ 

№36 г. Томска на изучение геометрии в 7-9 классах отводится не менее 204 часов. 

Класс Часы в год Часы в неделю 

7 68 2 

8 68 2 

9 68 2 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

Вероятности и Статистика 7-9 классы 

Вариант 5.2. 

 

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса 

«Вероятность и статистика» основного общего образования выделены следующие 

содержательно-методические линии: «Представление данных и описательная статистика», 

«Вероятность», «Элементы комбинаторики», «Введение в теорию графов». 

Содержание видов деятельности обучающихся с ТНР на уроках ВиС определяется 

их особыми образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ФОП 

ООО общих для всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды 

деятельности, специфичные для данной категории детей, обеспечивающие осмысленное 



освоение содержания образования по предмету: усиление предметно-практической 

деятельности с активизацией сенсорных систем; освоение материала с опорой на алгоритм; 

«пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры 

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

выполнение специальных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-

познавательной деятельности и контроль собственного результата. 

Для обучающихся с ТНР существенным являются приемы работы с лексическим 

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

обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на 

полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с 

определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

В 7–9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика», в который 

входят разделы: «Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», 

«Элементы комбинаторики», «Введение в теорию графов». 

 На изучение учебного курса «Вероятность и статистика» отводится 102 часа: в 7 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа 

(1 час в неделю). 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

Вероятности и Статистика 7-9 классы 

Вариант 6.2. 

 

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса 

«Вероятность и статистика» основного общего образования выделены следующие 

содержательно-методические линии: «Представление данных и описательная статистика», 

«Вероятность», «Элементы комбинаторики», «Введение в теорию графов». 

Содержание видов деятельности обучающихся с НОДА на уроках ВиС 

определяется их особыми образовательными потребностями. Помимо широко 

используемых в ФОП ООО общих для всех обучающихся видов деятельности следует 

усилить виды деятельности, специфичные для данной категории детей, обеспечивающие 

осмысленное освоение содержания образования по предмету: усиление предметно-

практической деятельности с активизацией сенсорных систем; освоение материала с 

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

дополнительной визуальной опоры (схемы, шаблоны, опорные таблицы); речевой отчет о 

процессе и результате деятельности; выполнение специальных заданий, обеспечивающих 

коррекцию регуляции учебно-познавательной деятельности и контроль собственного 

результата. 

Для обучающихся с НОДА существенным являются приемы работы с лексическим 

материалом по предмету. Проводится специальная работа по введению в активный 

словарь обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на 

полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с 

определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

В 7–9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика», в который 

входят разделы: «Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», 

«Элементы комбинаторики», «Введение в теорию графов». 



 На изучение учебного курса «Вероятность и статистика» отводится 102 часа: в 7 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа 

(1 час в неделю). 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

Вероятности и Статистика 7-9 классы 

Вариант 7.2. 

 

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса 

«Вероятность и статистика» основного общего образования выделены следующие 

содержательно-методические линии: «Представление данных и описательная статистика», 

«Вероятность», «Элементы комбинаторики», «Введение в теорию графов». 

Большое внимание при изучении ВиС подростками с ЗПР обращается на овладение 

ими практическими умениями и навыками. Предусматривается уменьшение объема 

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

обзорного, ознакомительного или факультативного изучения. Предлагается уменьшение 

объема математических вычислений за счет увеличения качественного описания явлений 

и процессов 

Достаточное количество времени отводится на рассмотрение тем и вопросов, 

раскрывающих связь физики с жизнью, с теми явлениями, наблюдениями, которые 

хорошо известны ученикам из их жизненного опыта. 

Максимально используются межпредметные связи с такими дисциплинами, как 

география, химия, биология, математика т.к. обучающиеся с ЗПР особенно нуждаются в 

преподнесении одного и того же учебного материала в различных аспектах, в его 

варьировании, в неоднократном повторении и закреплении полученных знаний и 

практических умений. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных 

точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более 

прочному закреплению полученных знаний и практических умений. 

В 7–9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика», в который 

входят разделы: «Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», 

«Элементы комбинаторики», «Введение в теорию графов». 

 На изучение учебного курса «Вероятность и статистика» отводится 102 часа: в 7 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа 

(1 час в неделю). 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

предмету «Избранные вопросы математики» 

Предметная область: Математика и информатика.  

Вариант 5.2 

Цели и задачи курса:  

 создание запаса геометрических представлений, которые в дальнейшем должны 

обеспечить основу для формирования геометрических понятий, идей, методов. 

развитие пространственных представлений, образного мышления, изобразительно 

графических умений, приемов конструктивной деятельности, умений преодолевать 

трудности при решении математических задач, геометрической интуиции, познавательного 



интереса учащихся, развитие глазомера, памяти обучение правильной геометрической 

речи; формирование логического и абстрактного мышления;  

развитие навыков работы с измерительными инструментами: угольником, транспортиром, 

циркулем;  

формирование устойчивых знаний по предмету, необходимых для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования.  

Задачи курса:  

 Расширять и углублять знания обучающихся о геометрических фигурах. 

  Изучать свойства геометрических фигур на уровне практических исследований. 

 Применять полученные знаний при решении  текстовых практических  задач.  

 Способствовать развитию пространственных представлений, навыков построения и 

рисования. 

Коррекционные задачи для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 

 

- способствовать развитию осознанной саморегуляции познавательной деятельности 

и поведения, способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности; 

- способствовать развитию познавательной деятельности как основы компенсации, 

коррекции и профилактики вторичных нарушений психологического развития, 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 

- стимулировать познавательную активность, интерес к себе, окружающему 

предметному и социальному миру, способствовать развитию школьной мотивации; 

- способствовать развитию социально одобряемых норм поведения, 

противодействовать закреплению дезадаптивных черт и отклонений в 

формировании личности; 

- способствовать развитию самосознания; 

- способствовать развитию средств коммуникации, приемов конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

- содействовать становлению сферы жизненных компетенций и преодолению 

различных дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных 

результатов образования; 

- способствовать развитию словарного запаса на основе ознакомления с предметами 

и явлениями окружающей действительности, углублению и обобщению знаний о 

них; 

- содействовать развитию умения планировать связное высказывание; анализировать 

ситуации; выявлять причинно-следственные, пространственные, временные и 

другие семантические отношения; 

- совершенствовать навыки грамматического оформления речи. 

- способствовать развитию способности к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

 

На изучение учебного курса «Избранные вопросы  математики (наглядная геометрия»  

отводится  в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю),   в 6 классе –34 часа  (1 час в неделю), в 8 

классе –34 часа  (1 час в неделю), в 9 классе –34 часа  (1 час в неделю) 

 

 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

предмету «Избранные вопросы математики» 

Предметная область: Математика и информатика.  



Вариант 6.2 

Цели и задачи курса:  

 создание запаса геометрических представлений, которые в дальнейшем должны 

обеспечить основу для формирования геометрических понятий, идей, методов. 

развитие пространственных представлений, образного мышления, изобразительно 

графических умений, приемов конструктивной деятельности, умений преодолевать 

трудности при решении математических задач, геометрической интуиции, познавательного 

интереса учащихся, развитие глазомера, памяти обучение правильной геометрической 

речи; формирование логического и абстрактного мышления;  

развитие навыков работы с измерительными инструментами: угольником, транспортиром, 

циркулем;  

формирование устойчивых знаний по предмету, необходимых для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования.  

Задачи курса:  

 Расширять и углублять знания обучающихся о геометрических фигурах. 

  Изучать свойства геометрических фигур на уровне практических исследований. 

 Применять полученные знаний при решении  текстовых практических  задач.  

 Способствовать развитию пространственных представлений, навыков построения и 

рисования. 

Особые образовательные потребности у обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру 

потребности в обучении математике, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

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

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; использование виртуальной математической 

лаборатории. 

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

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе обучения; 

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

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

− специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации на уроках математики; 

− коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций; 

− обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

− максимальное расширение образовательного   пространства   – выход за пределы 

образовательного учреждения при решении математических задач и выполнении 

проектных работ. 

− использовать алгоритмы действий при решении обучающими с НОДА определенных 

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

 



На изучение учебного курса «Избранные вопросы  математики (наглядная геометрия»  

отводится  в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю),   в 6 классе –34 часа  (1 час в неделю), в 8 

классе –34 часа  (1 час в неделю), в 9 классе –34 часа  (1 час в неделю) 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

предмету «Избранные вопросы математики» 

Предметная область: Математика и информатика.  

Вариант 7.2 

Цели и задачи курса:  

 создание запаса геометрических представлений, которые в дальнейшем должны 

обеспечить основу для формирования геометрических понятий, идей, методов. 

развитие пространственных представлений, образного мышления, изобразительно 

графических умений, приемов конструктивной деятельности, умений преодолевать 

трудности при решении математических задач, геометрической интуиции, познавательного 

интереса учащихся, развитие глазомера, памяти обучение правильной геометрической 

речи; формирование логического и абстрактного мышления;  

развитие навыков работы с измерительными инструментами: угольником, транспортиром, 

циркулем;  

формирование устойчивых знаний по предмету, необходимых для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования.  

Задачи курса:  

 Расширять и углублять знания обучающихся о геометрических фигурах. 

  Изучать свойства геометрических фигур на уровне практических исследований. 

 Применять полученные знаний при решении  текстовых практических  задач.  

 Способствовать развитию пространственных представлений, навыков построения и 

рисования. 

Коррекционные задачи для обучающихся с ЗПР(вариант 7.2.) 

формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования обучающихся с ЗПР; 

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

математики и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры 

человечества; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся с ЗПР, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса 

к изучению математики; 

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных 

ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и 

закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические 

модели, применять освоенный математический аппарат для решения практико-

ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

формировать у обучающихся с ЗПР навыки учебно-познавательной деятельности: 

планирование работы, поиск рациональных путей ее выполнения, осуществления 

самоконтроля; 

способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической 



деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

формировать ключевые компетенции учащихся в рамках предметной области 

«Математика и информатика»;  

развивать понятийное мышления обучающихся с ЗПР; 

осуществлять коррекцию познавательных процессов обучающихся с ЗПР, 

необходимых для освоения программного материала по учебному предмету; 

предусматривать возможность компенсации образовательных дефицитов в освоении 

предшествующего программного материала у обучающихся с ЗПР и недостатков в их 

математическом развитии; 

сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

выявлять и развивать математические и творческие способности. 

На изучение учебного курса «Избранные вопросы  математики (наглядная геометрия»  

отводится  в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю),   в 6 классе –34 часа  (1 час в неделю), в 8 

классе –34 часа  (1 час в неделю), в 9 классе –34 часа  (1 час в неделю) 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

предмету «Статистическая обработка информации» 

Предметная область: Математика и информатика.  

Вариант 5.2 

Данный курс включает в себя и решение практических задач, которые выявляют  интерес к 

разным предметам, направляют к  профессиональному выбору,  развивают 

любознательность, повышают логическую культуру. Актуальность разработки и создание 

данной программы обусловлены тем, что она позволяет устранить противоречия между 

требованиями программы предметной области «Математика и информатика» и 

потребностями учащихся в дополнительном материале по математике и информатике и 

применении полученных знаний на практике; условиями работы в классно-урочной 

системе преподавания и  потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

Коррекционные задачи для обучающихся с ТНР  

 

- способствовать развитию осознанной познавательной деятельности и поведения, 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности; 

- способствовать развитию познавательной деятельности как основы компенсации, 

коррекции и профилактики вторичных нарушений психологического развития, коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях; 

- стимулировать познавательную активность, интерес к себе, окружающему предметному и 

социальному миру, способствовать развитию школьной мотивации; 

- способствовать развитию социально одобряемых норм поведения, противодействовать 

закреплению дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности; 

- способствовать развитию самосознания; 

- способствовать развитию средств коммуникации, приемов конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

- содействовать становлению сферы жизненных компетенций и преодолению различных 

дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных результатов образования; 

- способствовать развитию словарного запаса на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности, углублению и обобщению знаний о них; 



- содействовать развитию умения планировать связное высказывание; анализировать 

ситуации; выявлять причинно-следственные, пространственные, временные и другие 

семантические отношения; 

- совершенствовать навыки грамматического оформления речи. 

- способствовать развитию способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

 

Данная программа создаёт условия для развития интереса учащихся к информатике и 

математике, демонстрирует увлекательность изучения информатики, способствует 

формированию представлений о методах и способах статистической обработки 

информации, учит детей переносить знания и умения в новую, нестандартную ситуацию, 

ставить проблемы и решать их.  

На изучение курса «Статистическая обработка информации» отводится 1 час в неделю, 34 

часа в год за счет часов формируемых участниками образовательных отношений. 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

предмету «Статистическая обработка информации» 

Предметная область: Математика и информатика.  

Вариант 6.2 

Данный курс включает в себя и решение практических задач, которые выявляют  интерес к 

разным предметам, направляют к  профессиональному выбору,  развивают 

любознательность, повышают логическую культуру. Актуальность разработки и создание 

данной программы обусловлены тем, что она позволяет устранить противоречия между 

требованиями программы предметной области «Математика и информатика» и 

потребностями учащихся в дополнительном материале по математике и информатике и 

применении полученных знаний на практике; условиями работы в классно-урочной 

системе преподавания и  потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

Характеристика особых образовательных потребностей    обучающихся с НОДА 

 

Особые образовательные потребности у обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру 

потребности в обучении математике, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

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

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; использование виртуальной математической 

лаборатории. 

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

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе обучения; 

− специальное обучение «переносу» сформированных математических знаний и умений 

в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

− специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации на уроках математики; 

− коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по 



всему спектру коммуникативных ситуаций; 

− обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

− максимальное расширение образовательного   пространства   – выход за пределы 

образовательного учреждения при решении математических задач и выполнении 

проектных работ. 

− использовать алгоритмы действий при решении обучающими с НОДА определенных 

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

 

Данная программа создаёт условия для развития интереса учащихся к информатике и 

математике, демонстрирует увлекательность изучения информатики, способствует 

формированию представлений о методах и способах статистической обработки 

информации, учит детей переносить знания и умения в новую, нестандартную ситуацию, 

ставить проблемы и решать их.  

На изучение курса «Статистическая обработка информации» отводится 1 час в неделю, 34 

часа в год за счет часов формируемых участниками образовательных отношений. 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

предмету «Статистическая обработка информации» 

Предметная область: Математика и информатика.  

Вариант 7.2 

Данный курс включает в себя и решение практических задач, которые выявляют  интерес к 

разным предметам, направляют к  профессиональному выбору,  развивают 

любознательность, повышают логическую культуру. Актуальность разработки и создание 

данной программы обусловлены тем, что она позволяет устранить противоречия между 

требованиями программы предметной области «Математика и информатика» и 

потребностями учащихся в дополнительном материале по математике и информатике и 

применении полученных знаний на практике; условиями работы в классно-урочной 

системе преподавания и  потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

Коррекционные задачи для обучающихся с ЗПР(вариант 7.2.) 

 

формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования обучающихся с ЗПР; 

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

математики и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры 

человечества; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся с ЗПР, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса 

к изучению математики; 

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных 

ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и 

закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические 

модели, применять освоенный математический аппарат для решения практико-

ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 



формировать у обучающихся с ЗПР навыки учебно-познавательной деятельности: 

планирование работы, поиск рациональных путей ее выполнения, осуществления 

самоконтроля; 

способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической 

деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

формировать ключевые компетенции учащихся в рамках предметной области 

«Математика и информатика»;  

развивать понятийное мышления обучающихся с ЗПР; 

осуществлять коррекцию познавательных процессов обучающихся с ЗПР, 

необходимых для освоения программного материала по учебному предмету; 

предусматривать возможность компенсации образовательных дефицитов в освоении 

предшествующего программного материала у обучающихся с ЗПР и недостатков в их 

математическом развитии; 

сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

выявлять и развивать математические и творческие способности. 

 

Данная программа создаёт условия для развития интереса учащихся к информатике и 

математике, демонстрирует увлекательность изучения информатики, способствует 

формированию представлений о методах и способах статистической обработки 

информации, учит детей переносить знания и умения в новую, нестандартную ситуацию, 

ставить проблемы и решать их.  

На изучение курса «Статистическая обработка информации» отводится 1 час в неделю, 34 

часа в год за счет часов формируемых участниками образовательных отношений. 

 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

Истории 5-9 классы 

Вариант 5.2. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» для обучающихся с ТНР 

 

· способствовать развитию осознанной саморегуляции познавательной деятельности 

и поведения , способности к самостоятельной организации собственной деятельности; 

· способствовать развитию познавательной деятельности как основы компенсации, 

коррекции и профилактики вторичных нарушений психологического развития, коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях; 

· стимулировать познавательную активность, интерес к себе, окружающему 

предметному и социальному миру, способствовать развитию школьной мотивации; 

· способствовать развитию социально одобряемых норм поведения, 

противодействовать закреплению дезадаптивных черт и отклонений в формировании 

личности; 

· способствовать развитию самосознания; 

· способствовать развитию средств коммуникации, приемов конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

· содействовать становлению сферы жизненных компетенций и преодолению 

различных дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных результатов 

образования; 



· способствовать развитию словарного запаса на основе ознакомления с предметами 

и явлениями окружающей действительности, углублению и обобщению знаний о них; 

· содействовать развитию умения планировать связное высказывание; анализировать 

ситуации; выявлять причинно-следственные, пространственные, временные и другие 

семантические отношения; 

· совершенствовать навыки грамматического оформления речи. 

· способствовать развитию способности к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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

9 классе 85 часов (из них 17 часов составляет модуль «Введение в новейшую историю 

России» 

Истории 5-9 классы 

Вариант 6.2. 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности обучающегося с НОДА, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта 

своей страны и человечества в целом, активно и

 твор

чески 

применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной 

практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся с НОДА 

целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли 

современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в 

общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

Федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии с 

ФЗ-273 «Об образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно- историческом процессе; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 



рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у обучающихся умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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

9 классе 85 часов (из них 17 часов составляет модуль «Введение в новейшую историю 

России» 

 

 

Истории 5-9 классы 

Вариант 7.2. 

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. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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

9 классе 85 часов (из них 17 часов составляет модуль «Введение в новейшую историю 

России» 

 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

Обществознание 6-9 классы 

Вариант 5.2. 

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 обществознания, включающего знания о российском обществе и направлениях 

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

правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской 

гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности 

нацио-нальным ценностям. Привлечение при изучении обществознания различных 

источников социальной информации помогает обучающимся освоить язык современной 

культурной, социально-экономической и политической коммуникации, вносит свой вклад 

в формирование метапредметных умений извлекать необходимые сведения, осмысливать, 

преобразовывать и применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры и 

общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного «Я», 

формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего 

места в обществе. 

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. 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

Обществознание 6-9 классы 

Вариант 6.2. 

Цели и задачи образовательно-коррекционной работы на основе изучения 

учебного материала предмета: 

 Продолжать развивать речь обучающихся с НОДА. 

 Развивать познавательную активность обучающихся (достигается 

реализацией принципа доступности учебного материала). 

 Осуществлять нормализацию учебной деятельности, формировать умение 

ориентироваться в задании, воспитывать навыки самоконтроля, самооценки. 

 Развивать словарь, устную монологическую речь обучающихся в единстве 

с обогащением знаниями и представлениями об окружающей действительности. 

 Проводить социальную профилактику, формируя навыки общения, 

правильного поведения. 

 Максимально связывать приобретаемые знания по обществознанию с 

практической деятельностью и повседневной жизнью учащихся. 

Основные принципы и подходы к реализации предмета 

«Обществознание» совпадают с предметом «История». 

При реализации принципа дифференцированного (индивидуального) подхода в 

обучении обществознанию учащихся с НОДА необходимо учитывать уровень развития 

их мануальных навыков и уровень развития устной экспрессивной речи. Учитель в 

процессе обучения определяет возможности обучающихся выполнять письменные 

контрольные, самостоятельные и практические работы, например, составления схем и 

таблиц. В процессе обучения обществознанию учителю необходимо учитывать уровень 

и качество развития устной речи обучающихся. При недостаточном уровне ее развития 



необходимо использовать такие методы текущего и промежуточного контроля знаний 

обучающихся, которые бы объективно показывали результативность их обучения. 

Образовательные потребности обучающихся с НОДА по предмету 

«Обществознание» те же, что и при изучении предмета «История». 

 

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. 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

Обществознание 6-9 классы 

Вариант 7.2. 

Общие цели изучения учебного предмета «Обществознание» представлены в 

соответствующей Федеральной рабочей программе основного общего образования. 

Основной целью изучения данного предмета обучающимися с ЗПР является достижение 

ими планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов, а также 

формирование предпосылок для успешной социализации личности. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

          формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ;  

          понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

          осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

          приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 

коррекционные задачи учебного предмета «Обществознание», направленные на развитие 

мыслительной и речевой деятельности, стимулирование познавательной активности, 

повышение коммуникативной компетентности в разных социальных условиях. 

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. 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  



Вопросы обществознания 8-9 классы 

Вариант 5.2. 

Рабочая программа по учебному предмету «Вопросы обществознания» предназначена для 

обучающихся 8-х и 9-х классов Программа составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и требований к результатам основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования второго поколения. В ней также учитываются основные 

идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий 

для основного общего образования.  

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом общеобразовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ВОПРОСЫ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ » для обучающихся с ТНР 

 

· способствовать развитию осознанной саморегуляции познавательной деятельности 

и поведения , способности к самостоятельной организации собственной деятельности; 

· способствовать развитию познавательной деятельности как основы компенсации, 

коррекции и профилактики вторичных нарушений психологического развития, коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях; 

· стимулировать познавательную активность, интерес к себе, окружающему 

предметному и социальному миру, способствовать развитию школьной мотивации; 

· способствовать развитию социально одобряемых норм поведения, 

противодействовать закреплению дезадаптивных черт и отклонений в формировании 

личности; 

· способствовать развитию самосознания; 

· способствовать развитию средств коммуникации, приемов конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

· содействовать становлению сферы жизненных компетенций и преодолению 

различных дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных результатов 

образования; 

· способствовать развитию словарного запаса на основе ознакомления с предметами 

и явлениями окружающей действительности, углублению и обобщению знаний о них; 

· содействовать развитию умения планировать связное высказывание; анализировать 

ситуации; выявлять причинно-следственные, пространственные, временные и другие 

семантические отношения; 

· совершенствовать навыки грамматического оформления речи. 

· способствовать развитию способности к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

 

Место предмета «Вопросы обществознания» в учебном плане 

Вопросы обществознание в основной школе изучаются в 8-9 класса. Общее количество 

времени за один год обучения составляет 34 часа. Общая недельная нагрузка в учебном 

году составляет 1 час. 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

Вопросы обществознания 8-9 классы 

Вариант 6.2. 



Рабочая программа по учебному предмету «Вопросы обществознания» предназначена для 

обучающихся 8-х и 9-х классов Программа составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и требований к результатам основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования второго поколения. В ней также учитываются основные 

идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий 

для основного общего образования.  

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом общеобразовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ). 

Цели и задачи образовательно-коррекционной работы на основе изучения учебного 

материала предмета: 

 

- Продолжать развивать речь обучающихся с НОДА. 

- Развивать познавательную активность обучающихся (достигается реализацией принципа 

доступности учебного материала). 

- Осуществлять нормализацию учебной деятельности, формировать умение 

ориентироваться в задании, воспитывать навыки самоконтроля, самооценки. 

- Развивать словарь, устную монологическую речь обучающихся в единстве с обогащением 

знаниями и представлениями об окружающей действительности. 

- Проводить социальную профилактику, формируя навыки общения, правильного 

поведения. 

- Максимально связывать приобретаемые знания по обществознанию с практической 

деятельностью и повседневной жизнью учащихся. 

Место предмета «Вопросы обществознания» в учебном плане 

Вопросы обществознание в основной школе изучаются в 8-9 класса. Общее количество 

времени за один год обучения составляет 34 часа. Общая недельная нагрузка в учебном 

году составляет 1 час. 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

Вопросы обществознания 8-9 классы 

Вариант 7.2. 

Рабочая программа по учебному предмету «Вопросы обществознания» предназначена для 

обучающихся 8-х и 9-х классов Программа составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и требований к результатам основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования второго поколения. В ней также учитываются основные 

идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий 

для основного общего образования.  

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом общеобразовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ). 

Согласно своему назначению федеральная 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 «Вопросы обществознания»; устанавливает 



обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование его по разделам и темам курса. 

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Вопросы обществознания» 

составлена с учетом особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР, 

получающих образование на основе ФАООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Место предмета «Вопросы обществознания» в учебном плане 

Вопросы обществознание в основной школе изучаются в 8-9 класса. Общее количество 

времени за один год обучения составляет 34 часа. Общая недельная нагрузка в учебном 

году составляет 1 час. 

 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

Географии 5-9 классы 

Вариант 5.2. 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 

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

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности;  

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, 

самостоятельного приобретения новых знаний;  

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об 

основных географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, 

своей местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различных источников 

географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, 

характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и 

процессов, жизненных ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной 

сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления 

сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия 

серьёзной базы географических знаний. 



Коррекционные задачи для обучающихся с ТНР 

 

 способствовать развитию осознанной саморегуляции познавательной деятельности 

и поведения , способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности; 

 способствовать развитию познавательной деятельности как основы компенсации, 

коррекции и профилактики вторичных нарушений психологического развития, 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 

 стимулировать познавательную активность, интерес к себе, окружающему 

предметному и социальному миру, способствовать развитию школьной мотивации; 

 способствовать развитию социально одобряемых норм поведения, 

противодействовать закреплению дезадаптивных черт и отклонений в 

формировании личности; 

 способствовать развитию самосознания; 

 способствовать развитию средств коммуникации, приемов конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

 содействовать становлению сферы жизненных компетенций и преодолению 

различных дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных 

результатов образования; 

 способствовать развитию словарного запаса на основе ознакомления с предметами 

и явлениями окружающей действительности, углублению и обобщению знаний о 

них;  

 содействовать развитию умения планировать связное высказывание; анализировать 

ситуации; выявлять причинно-следственные, пространственные, временные и 

другие семантические отношения; 

 совершенствовать навыки  грамматического оформления речи. 

 способствовать развитию способности к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

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. 

 



Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

Географии 5-9 классы 

Вариант 6.2. 

При реализации принципа дифференцированного (индивидуального) подхода в 

обучении географии обучающихся с НОДА необходимо учитывать уровень развития их 

мануальных навыков и уровень развития устной экспрессивной речи. Учитель в процессе 

обучения определяет возможности обучающихся выполнять письменные контрольные, 

самостоятельные и практические работы, например, работу с контурными картами. В 

процессе обучения географии учителю необходимо учитывать уровень и качество 

развития устной речи обучающихся. При недостаточном уровне ее развития необходимо 

использовать такие методы текущего и промежуточного контроля знаний обучающихся, 

которые бы объективно показывали результативность их обучения. 

Основным дидактическим средством обучения географии в основной школе 

является учебно-практическая деятельность в рамках системно- деятельностного подхода. 

Особое значение имеют продуктивные технологии преподавания: проблемно-проектные, 

ИКТ, а также принцип дифференцированного подхода. В процессе изучения курса 

используются как общеучебные, так и специальные методы деятельности: 

картографический, статистический, сравнительно-описательный. 

Процесс обучения географии строится на широком использовании наглядности в 

соответствии с общими правилами. Однако при обучении обучающихся с НОДА их 

применение отличается определенным своеобразием, что позволяет учитывать 

замедленный темп формирования знаний, утомляемость, познавательную пассивность. 

Краеведческий принцип в обучении географии позволяет строить обучение 

географии согласно дидактическому правилу «от известного к неизвестному», «от 

близкого к далекому», наблюдать в знакомой местности, в повседневной обстановке 

географическую действительность, результаты 

наблюдений использовать для формирования понятий, т.е. устранять абстрактность 

географических понятий и их механическое усвоение придать всему обучению, а не 

только усвоению географии, практическое значение реализовывать межпредметные 

связи, связать учебную и внеклассную работу организовывать реальную 

природоохранительную работу осуществлять профориентацию с учетом местных 

условий решать проблему гражданского воспитания обучающихся с НОДА как россиян 

и представителей отдельных этносов. 

Предметом изучения на уроках географии являются пространственно- временные 

особенности какой-либо территории, объекта, явления или процесса; законы и 

закономерности размещения и взаимодействия компонентов географической среды, и их 

сочетаний на разных уровнях. Поэтому организация учебной деятельности направлена на 

развитие: 

 умений ориентироваться в пространстве на основе специфических 

географических средств (план, карта и т. д.), а также использовать географические знания 

для организации своей жизнедеятельности; 

 умений организации собственной жизни в соответствии с 

гуманистическими, экологическими, демократическими и другими принципами как 

основными ценностями географии. 

Одним из важнейших практических умений в процессе изучения предмета 

является работа с географическими картами. Главные трудности обучающихся в ходе 

данной работы связаны с умением анализировать географические карты, выявлять по ним 

причинно–следственные связи, что обусловлено особенностями ВПФ обучающихся с 

НОДА. 



Говоря об умении работать с географической картой, следует заметить, что 

данный вид деятельности не только расширяет кругозор обучающихся, формирует 

универсальные учебные действия (УУД), но и способствует развитию межпредметных 

связей. Карты, например, широко используются при изучении истории, на уроках 

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

картины мира может сыграть положительную роль при изучении биографии и творчества 

писателей, художников, музыкантов на уроках литературы, МХК, музыки, 

изобразительного искусства. Кроме того, умение читать условные знаки, поможет 

обучающимся ориентироваться в повседневной жизни. 

Большинство объектов, изучаемых в курсе географии на уровне основного 

общего образования, в силу их удаленности, больших или малых размеров, редкости, не 

может наблюдаться обучающимися, поэтому предполагает работу с символической 

наглядностью (картами, схемами, диаграммами, графиками и т. п.). 

Географическая номенклатура, усваивается обучающимися с НОДА не в полном 

объеме. Важно помнить, что в процессе обучения географии корригируются 

пространственные нарушения, связанные с двигательным дефектом. Здесь каждый 

учитель может выбирать приемлемые для него 

формы работы. Например, при изучении раздела «Гидросфера – водная оболочка Земли» 

части Мирового океана, изучаем с помощью космических снимков, используемых не 

только для формирования образа территории в процессе изучения учебного материала, 

но и при работе с контурными картами в составе интерактивных приложений 

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

этапе закрепления знаний. 

Как правило, обучающиеся с НОДА хорошо усваивают теоретический материал, 

однако перенос знаний в практическую сферу происходит с трудом, что обусловлено 

комплексными нарушениями развития, недостатками абстрактно-логического 

мышления, минимальным опытом в познании окружающей действительности, 

обусловленным характером двигательных нарушений. Поэтому построение учебного 

содержания курса рекомендуется осуществлять последовательно от общего к частному с 

учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. 

 

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. 

          

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

Географии 5-9 классы 

Вариант 7.2. 

Предмет «География» направлен на формирование интереса к природному и социальному 

миру. Значимость предмета «География» для формирования жизненной компетенции 

обучающихся с ЗПР заключается в углублении представлений о целостной научной 



картине природного и социокультурного мира, в углублении представлений об 

отношениях человека с природой, обществом, другими людьми, государством, понимании 

взаимосвязей между деятельностью человека и состоянием природы, в накоплении 

разнообразных впечатлений, формировании потребности получать эти впечатления (на 

прогулках, в путешествиях) и делиться ими. Изучение данного предмета обучающимися с 

ЗПР способствует осознанию своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. Предмет «География» дает благодатный материал для 

патриотического, интернационального и экологического воспитания обучающихся с ЗПР.  

Программа отражает содержание обучения предмету «География» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом 

«География» представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано 

с особенностями мыслительной деятельности, внимания, памяти, речи, недостаточностью 

общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом, трудностями 

самостоятельной организации своей учебной деятельности, сложностями при работе с 

текстом (определении в тексте значимой и второстепенной информации). Содержание 

программы позволяет совершенствовать познавательную деятельность обучающихся с 

ЗПР за счет овладения мыслительными операциями сравнения, обобщения, развития 

способности аргументировать свое мнение, формирования возможностей совместной 

деятельности. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «География» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям 

обучающихся с ЗПР, учет особенностей их развития: использование алгоритмов, 

внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого 

материала; некоторый материал возможно давать в ознакомительном плане. При изучении 

географии обучающимися с ЗПР необходимо осуществлять взаимодействие на 

полисенсорной основе.  

 

Цель и задачи преподавания географии обучающимся с ЗПР максимально приближены к 

задачам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают специфические особенности 

обучающихся.  

Общие цели изучения учебного предмета «География» представлены в Федеральной 

рабочей программе основного общего образования. 

Цель обучения географии обучающихся с ЗПР заключается в формировании 

географической картины мира; овладении знаниями о характере, сущности и динамике 

главных природных, экологических, социально-экономических, социальных, 

геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве 

России и мира; понимании главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значении охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира. 



Изучение географии на уровне основного общего образования решает следующие задачи: 

формирование у обучающихся с ЗПР представлений о географии, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира и 

их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального пользования; 

формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном, быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных 

этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе экологических параметров; 

овладение основами картографической грамотности; 

овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 

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. 

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. 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

Учебному предмету «Избранные вопросы географии» 



Вариант 5.2. 

 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как экология, 

математика, история, литература и другие.   

Необходимость развития интересов учащихся в области краеведения связана с 

социальным заказом общества: чем полнее, глубже, содержательнее будут знания 

учащихся о родном крае и его лучших людях, тем более действенными окажутся они в 

воспитании любви к родной природе и земле, уважении к традициям своего народа, 

патриотизма. 

Местный край изучается на уроках разных учебных дисциплин, но самое широкое 

использование краеведческого материала возможно в преподавании географии, истории, 

литературы. 

Главными объектами изучения географии являются природа, хозяйство, люди.  

Курс «Избранные вопросы географии» призван удовлетворить эти социальные 

потребности. Он имеет подлинно страноведческий характер.  

Комплексный характер курса предполагает существенные изменения в его содержании 

и в организации учебного процесса.  

Программа по географии своей области включает изучение ряда проблем — 

экологических, экономических и социальных.  

Интерес к географии своей области в значительной мере можно развить за счет 

внимания к экологическим проблемам. Для решения этой задачи в содержании курса 

«ИВГ» много возможностей.  
Коррекционные задачи для обучающихся с ТНР (вариант 5.2.) 

способствовать развитию осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения , способности к самостоятельной организации собственной деятельности; 

способствовать развитию познавательной деятельности как основы компенсации, 

коррекции и профилактики вторичных нарушений психологического развития, коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях; 

стимулировать познавательную активность, интерес к себе, окружающему предметному и 

социальному миру, способствовать развитию школьной мотивации; 

способствовать развитию социально одобряемых норм поведения, противодействовать 

закреплению дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности; 

способствовать развитию самосознания; 

способствовать развитию средств коммуникации, приемов конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

содействовать становлению сферы жизненных компетенций и преодолению различных 

дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных результатов образования; 

способствовать развитию словарного запаса на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности, углублению и обобщению знаний о них;  

содействовать развитию умения планировать связное высказывание; анализировать 

ситуации; выявлять причинно-следственные, пространственные, временные и другие 

семантические отношения; 

совершенствовать навыки  грамматического оформления речи. 

способствовать развитию способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

 

Программа предусматривает комплексную характеристику своего администра-

тивного района и подведение итогов изучения географии Томской области. 

Предлагаемые в программе задания для практических работ предусматривают 

собственную оценку полученных результатов учебной деятельности.  

         



  На освоение содержания курса «Избранные вопросы географии»  в основной школе 

происходит по одному часу в неделю в 8 и 9 классах, 34 часа в неделю в 8 классе, 34 часа 

в неделю в 9 классе. 

 
Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

Учебному предмету «Избранные вопросы географии» 

Вариант 6.2. 

 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как экология, 

математика, история, литература и другие.   

При реализации принципа дифференцированного (индивидуального) подхода в 

обучении географии обучающихся с НОДА необходимо учитывать уровень развития 

их мануальных навыков и уровень развития устной экспрессивной речи. Учитель в 

процессе обучения определяет возможности обучающихся выполнять письменные 

контрольные, самостоятельные и практические работы, например, работу с 

контурными картами. В процессе обучения географии учителю необходимо 

учитывать уровень и качество развития устной речи обучающихся. При 

недостаточном уровне ее развития необходимо использовать такие методы текущего 

и промежуточного контроля знаний обучающихся, которые бы объективно 

показывали результативность их обучения. 

Основным дидактическим средством обучения географии в основной школе 

является учебно-практическая деятельность в рамках системно- деятельностного 

подхода. Особое значение имеют продуктивные технологии преподавания: 

проблемно-проектные, ИКТ, а также принцип  дифференцированного подхода. В 

процессе изучения курса используются как общеучебные, так и специальные методы 

деятельности: картографический, статистический, сравнительно-описательный. 

Процесс обучения географии строится на широком использовании наглядности 

в соответствии с общими правилами. Однако при обучении обучающихся с НОДА 

их применение отличается определенным своеобразием, что позволяет учитывать 

замедленный темп формирования знаний, утомляемость, познавательную 

пассивность. 

Краеведческий принцип в обучении географии позволяет строить обучение 

географии согласно дидактическому правилу «от известного к неизвестному», «от 

близкого к далекому», наблюдать в знакомой местности, в повседневной обстановке 

географическую действительность, результат наблюдений использовать для 

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

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

практическое значение реализовывать межпредметные связи, связать учебную и 

внеклассную работу организовывать реальную природоохранительную работу 

осуществлять профориентацию с учетом местных условий решать проблему 

гражданского воспитания обучающихся с НОДА как россиян и представителей 

отдельных этносов. 

 

Программа предусматривает комплексную характеристику своего администра-

тивного района и подведение итогов изучения географии Томской области. 

Предлагаемые в программе задания для практических работ предусматривают 

собственную оценку полученных результатов учебной деятельности.  

         



  На освоение содержания курса «Избранные вопросы географии»  в основной школе 

происходит по одному часу в неделю в 8 и 9 классах, 34 часа в неделю в 8 классе, 34 часа 

в неделю в 9 классе. 

 
 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

Учебному предмету «Избранные вопросы географии» 

Вариант 7.2. 

 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как экология, 

математика, история, литература и другие.   

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета необходима адаптация 

объема и характера учебного материала к познавательным возможностям обучающихся с 

ЗПР, учет особенностей их развития: использование алгоритмов, внутрипредметных и 

межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого материала; некоторый 

материал возможно давать в ознакомительном плане. При изучении обучающимися с ЗПР 

необходимо осуществлять взаимодействие на полисенсорной основе.  

 

Цель и задачи преподавания  обучающимся с ЗПР максимально приближены к 

задачам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают специфические особенности 

обучающихся.  

           Цель обучения  обучающихся с ЗПР заключается в формировании географической 

картины мира; овладении знаниями о характере, сущности и динамике главных природных, 

экологических, социально-экономических, социальных, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; понимании 

главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его 

развития, значении охраны окружающей среды и рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира. 

 

Программа предусматривает комплексную характеристику своего администра-

тивного района и подведение итогов изучения географии Томской области. 

Предлагаемые в программе задания для практических работ предусматривают 

собственную оценку полученных результатов учебной деятельности.  

         

  На освоение содержания курса «Избранные вопросы географии»  в основной школе 

происходит по одному часу в неделю в 8 и 9 классах, 34 часа в неделю в 8 классе, 34 часа 

в неделю в 9 классе. 

 
 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

Биологии 5-9 классы 

Вариант 5.2. 

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 



• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы;  

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации;  

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 • использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Коррекционные задачи для обучающихся с ТНР (вариант 5.2):  

 способствовать развитию осознанной саморегуляции познавательной деятельности 

и поведения, способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности; 

 способствовать развитию познавательной деятельности как основы компенсации, 

коррекции и профилактики вторичных нарушений психологического развития, 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 

 стимулировать познавательную активность, интерес к себе, окружающему 

предметному и социальному миру, способствовать развитию школьной мотивации; 

 способствовать развитию социально одобряемых норм поведения, 

противодействовать закреплению дезадаптивных черт и отклонений в 

формировании личности; 

 способствовать развитию самосознания; 

 способствовать развитию средств коммуникации, приемов конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

 содействовать становлению сферы жизненных компетенций и преодолению 

различных дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных 

результатов образования; 

 способствовать развитию словарного запаса на основе ознакомления с предметами 

и явлениями окружающей действительности, углублению и обобщению знаний о 

них;  

 содействовать развитию умения планировать связное высказывание; анализировать 

ситуации; выявлять причинно-следственные, пространственные, временные и 

другие семантические отношения; 

 совершенствовать навыки грамматического оформления речи. 

 способствовать развитию способности к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Базисный учебный план образовательного учреждения предусматривает 

обязательное изучение биологии на этапе основного общего образования в объеме 

238 ч., в том числе: в 5 классе - 34 ч, в 6 классе - 34 ч, в 7 классе - 34 ч, в 8 классе - 

68 ч, в 9 классе - 68 ч. 



 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

Биологии 5-9 классы 

Вариант 6.2.  
Практически весь теоретический учебный материал программы по предмету «Биология» 

доступен для восприятия обучающимися с НОДА, и основные понятия данного курса ими 

успешно усваиваются, поскольку изучение биологии основано на конкретных 

биологических объектах окружающего мира – живых организмах своей местности, 

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

особенностями развития двигательной сферы обучающихся с НОДА выполнение большей 

части лабораторных и практических работ программы курса ими затруднено. Поэтому 

выполнение лабораторных и практических работ может осуществляться с использование 

цифровой образовательной среды: виртуальных лабораторий, образовательных материалов 

МЭШ, РЭШ и сети Интернет. 

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

изучаемых объектов и явлений, предусмотренных программой, доступны 

непосредственному наблюдению обучающимися. Актуально использование 

образовательной среды родного города или края в качестве посещения биологических 

музеев, или проведение виртуальных экскурсий с последующим решением практико-

ориентированных задач. 

При реализации принципа дифференцированного (индивидуального) подхода в обучении 

биологии обучающихся с НОДА необходимо учитывать уровень развития мануальных 

навыков обучающихся. Учитель в процессе обучения определяет возможности 

обучающихся выполнять письменные работы, пользоваться лабораторным оборудованием 

в процессе выполнения практических и лабораторных работ. Так же в процессе обучения 

биологии, учителю необходимо учитывать уровень и качество развития устной 

экспрессивной речи обучающихся с НОДА. При недостаточном уровне ее развития 

необходимо использовать такие методы текущего и промежуточного контроля знаний 

учащихся, которые бы объективно показывали результативность их обучения. Например, 

одной из форм контроля результатов учебной деятельности обучающихся с НОДА является 

использование элементов программированного контроля (перфокарт), где в таблицу 

занесены вопросы и ответы. Обучающимся остается поставить только знак соответствия 

«+» на пересечении конкретных строк. Такая форма проверки занимает минимальное 

количество времени. Образцы карт может разработать и создать в интерактивном формате 

учитель в соответствии с индивидуальными возможностями обучающихся, характером 

пройденного материала и желаемыми результатами его усвоении.Краеведческий принцип 

в обучении биологии позволяет строить обучение биологии согласно дидактическому 

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

местности, в повседневной обстановке биологическую действительность, результаты 

наблюдений использовать для формирования понятий, т.е. устранять абстрактность 

биологических понятий и их механическое усвоение придать всему обучению, а не только 

усвоению биологии, практическое значение, реализовывать межпредметные связи, связать 

учебную и внеклассную работу организовывать реальную природоохранительную работу 

осуществлять профориентацию с учетом местных условий решать проблему рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира. 

Основным дидактическим средством обучения биологии в основной школе является 

учебно-практическая деятельность в рамках системно- деятельностного подхода. Особое 

значение имеют продуктивные технологии преподавания: проблемно-проектные, ИКТ. А 

также принцип дифференцированного подхода. В процессе изучения курса используются 

как общеучебных, так и специальные методы деятельности. 



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

которые используются в сочетании со словесными методами обучения. Из практических 

методов обучения следует особо выделить наблюдение. В процессе наблюдений 

обучающиеся учатся выявлять существенные признаки и свойства объектов и явлений 

живой природы. Организация наблюдений необходима для развития наблюдательности и 

активизации познавательной деятельности обучающихся, формирования системы знаний о 

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

Процесс обучения биологии строится на широком использовании наглядности в 

соответствии с общими правилами. Однако в частностях при обучении учащихся с НОДА 

их применение отличается определенным своеобразием, что позволяет учитывать 

• замедленный темп формирования знаний; 

• утомляемость; 

• познавательную пассивность. 

В связи с высокой степенью истощаемости внимания и преобладанием у многих 

обучающихся с НОДА непроизвольностью внимания над произвольным необходима смена 

видов деятельности на уроке (чередование устной и письменной работы, работы с 

наглядным материалом, работы на компьютере и т. д.). Учитывая особенности развития 

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

приёма многократного повторения изучаемых понятий. Так как двигательная память у 

обучающихся развивается с опозданием и своеобразно, а механическая память преобладает, 

им трудно запомнить последовательность действий при выполнении различных 

упражнений и заданий на понимание биологических явлений. Поэтому при выполнении 

заданий, связанных с наблюдениями за 

биологическими объектами, заданий на понимание сущности явления желательно 

использовать алгоритмы выполнения заданий, чёткие последовательные инструкции. 

Базисный учебный план образовательного учреждения предусматривает обязательное 

изучение биологии на этапе основного общего образования в объеме 238 ч., в том числе: в 

5 классе - 34 ч, в 6 классе - 34 ч, в 7 классе - 34 ч, в 8 классе - 68 ч, в 9 классе - 68 ч. 

 

 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

Биологии 5-9 классы 

Вариант 7.2.  
Федеральная рабочая программа по биологии для обучающихся с задержкой 

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

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287) 

(далее – ФГОС ООО), Федеральной адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (Приказ Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1025), Федеральной 

рабочей программы основного общего образования по учебному предмету «Биология», 

Федеральной программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых 

требований к результатам освоения Федеральной адаптированной образовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с задержкой психического 

развития. 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках биологии 

определяется их особыми образовательными потребностями. Помимо широко 



используемых в ФОП ООО общих для всех обучающихся видов деятельности следует 

усилить виды деятельности, специфичные для данной категории обучающихся, 

обеспечивающие осмысленное усвоение содержания образования по предмету «Биология»: 

усиление предметно-практической деятельности; чередование видов деятельности, за 

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

«пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры 

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

необходимо использовать опорные слова и клише. Особое внимание следует уделить 

обучению структурированию материала: составлению рисуночных и вербальных схем, 

таблиц с обозначенными основаниями для классификации и наполнению их примерами и 

др. 

Продуктивным для закрепления и применения усвоенных знаний, а также развития 

коммуникативных УУД является участие обучающихся с ЗПР в проектной деятельности. 

При организации уроков рекомендуется использовать IT-технологии, презентации, научно-

популярные фильмы, схемы, в том числе, интерактивные, и другие средства визуализации.  

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ФОП ООО.  

Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лексическим 

материалом по предмету. При работе над лексикой, в том числе научной терминологией 

курса (раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение значений уже известных 

лексических единиц) необходимо включение слова в контекст. Введение нового термина, 

новой лексической единицы проводится на основе обращения к этимологии слова и 

ассоциациям. Каждое новое слово включается в контекст, закрепляется в речевой практике 

обучающихся.  

Изучаемые термины вводятся на поли сенсорной основе, обязательна визуальная 

поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации 

терминологии. 

 

Базисный учебный план образовательного учреждения предусматривает 

обязательное изучение биологии на этапе основного общего образования в объеме 

238 ч., в том числе: в 5 классе - 34 ч, в 6 классе - 34 ч, в 7 классе - 34 ч, в 8 классе - 

68 ч, в 9 классе - 68 ч. 

 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

учебный предмету «Избранные вопросы биологии» 

Вариант 5.2 

 

Цели программы: 

 развитие экологической культуры поведения обучающихся в окружающей среде; 

 формирование ответственного отношения к природе; 

  формирование знаний о представителях флоры и фауны, о редких и исчезающих 

представителях живой природы родного края. 

 

Задачи программы: 

 формировать представления об окружающем мире; 

 уметь анализировать собственное поведение в природе; 

 сформировать знания о представителях местной флоры и фауны,  

 развивать критическое отношение у обучающихся к результатам деятельности 

человека; 

 развивать эмоциональное восприятие через общение с объектами живой природы. 



 воспитать у детей бережное отношение к другим представителям царств живой 

природы; 

 продолжить воспитание любви к природе; 

 использовать разнообразные формы работы с детьми с привлечением их к 

исследовательской деятельности и к прогнозированию последствий вмешательства 

человека в природу. 

Коррекционные задачи для обучающихся с ТНР (вариант 5.2):  

 способствовать развитию осознанной саморегуляции познавательной деятельности 

и поведения, способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности; 

 способствовать развитию познавательной деятельности как основы компенсации, 

коррекции и профилактики вторичных нарушений психологического развития, 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 

 стимулировать познавательную активность, интерес к себе, окружающему 

предметному и социальному миру, способствовать развитию школьной мотивации; 

 способствовать развитию социально одобряемых норм поведения, 

противодействовать закреплению дезадаптивных черт и отклонений в 

формировании личности; 

 способствовать развитию самосознания; 

 способствовать развитию средств коммуникации, приемов конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

 содействовать становлению сферы жизненных компетенций и преодолению 

различных дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных 

результатов образования; 

 способствовать развитию словарного запаса на основе ознакомления с предметами 

и явлениями окружающей действительности, углублению и обобщению знаний о 

них;  

 содействовать развитию умения планировать связное высказывание; анализировать 

ситуации; выявлять причинно-следственные, пространственные, временные и 

другие семантические отношения; 

 совершенствовать навыки грамматического оформления речи. 

 способствовать развитию способности к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

 

На освоение содержания курса «Избранные вопросы биологии»  в основной школе 

происходит по два часа в неделю в 7 классах и рассчитана на  68 часов. 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

учебный предмету «Избранные вопросы биологии» 

Вариант 6.2 

 

Цели программы: 

 развитие экологической культуры поведения обучающихся в окружающей среде; 

 формирование ответственного отношения к природе; 

  формирование знаний о представителях флоры и фауны, о редких и исчезающих 

представителях живой природы родного края. 

 

Задачи программы: 

 формировать представления об окружающем мире; 

 уметь анализировать собственное поведение в природе; 



 сформировать знания о представителях местной флоры и фауны,  

 развивать критическое отношение у обучающихся к результатам деятельности 

человека; 

 развивать эмоциональное восприятие через общение с объектами живой природы. 

 воспитать у детей бережное отношение к другим представителям царств живой 

природы; 

 продолжить воспитание любви к природе; 

 использовать разнообразные формы работы с детьми с привлечением их к 

исследовательской деятельности и к прогнозированию последствий вмешательства 

человека в природу. 

 Коррекционные задачи:  

 - предоставить возможность ученику овладеть базовым содержанием обучения; 

 - повышать мотивацию к обучению;  

 - создать условия для развития учащегося в своем персональном темпе, исходя из 

его образовательных способностей и интересов;  

 - развить мышление, память, внимание, восприятие через индивидуальный 

раздаточный материал;  

 - осуществлять коррекцию нарушений устной речи, коррекцию и профилактику 

нарушений чтения и письма;  

 - развивать сознательное использование языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 

контактов с окружающими;  

 - обеспечивать обучающемуся успех в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе. 

  

 Принципы и подходы работы на уроках:  

 Индивидуальный подход к каждому ученику. 

 Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные 

средства (чередование умственной и практической деятельности, преподнесение 

материала небольшими дозами, использование интересного и красочного 

дидактического материала, и средств наглядности). 

 Использование методов, активизирующих познавательную деятельность учащихся, 

развивающих их устную и письменную речь и формирующих необходимые учебные 

навыки. 

 Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за успехи, 

своевременная и тактическая помощь ребенку, развитие в нём веры в собственные 

силы и возможности. 

 Использование активных методов рефлексии: 

 - рефлексия настроения и эмоционального состояния;  

 - рефлексия содержания учебного материала для выяснения как учащиеся осознали 

содержание пройденного материала; 

 - рефлексия деятельности (ученик должен научиться осмысливать способы и 

приемы своей работы, уметь выбрать наиболее рациональный). 

 

На освоение содержания курса «Избранные вопросы биологии»  в основной школе 

происходит по два часа в неделю в 7 классах и рассчитана на  68 часов. 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

учебный предмету «Избранные вопросы биологии» 

Вариант 7.2 



 

Цели программы: 

 развитие экологической культуры поведения обучающихся в окружающей среде; 

 формирование ответственного отношения к природе; 

  формирование знаний о представителях флоры и фауны, о редких и исчезающих 

представителях живой природы родного края. 

 

Задачи программы: 

 формировать представления об окружающем мире; 

 уметь анализировать собственное поведение в природе; 

 сформировать знания о представителях местной флоры и фауны,  

 развивать критическое отношение у обучающихся к результатам деятельности 

человека; 

 развивать эмоциональное восприятие через общение с объектами живой природы. 

 воспитать у детей бережное отношение к другим представителям царств живой 

природы; 

 продолжить воспитание любви к природе; 

 использовать разнообразные формы работы с детьми с привлечением их к 

исследовательской деятельности и к прогнозированию последствий вмешательства 

человека в природу. 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения.  

Рабочая программа имеет ярко выраженную коррекционную направленность, что 

позволит учащимся с ЗПР достичь результатов образования (личностных, 

метапредметных и предметных).  

На освоение содержания курса «Избранные вопросы биологии»  в основной школе 

происходит по два часа в неделю в 7 классах и рассчитана на  68 часов. 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

Музыка 5-9 классы 

Вариант 5.2. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и 

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

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

требующего перевода, позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ 

мышления и мировоззрение представителей других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и 

социальное взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и 



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

духовной музыке, произведениях великих композиторов прошлого. Особое значение 

приобретает музыкальное воспитание в свете целей и задач укрепления национальной 

идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией 

культурного кода, сохраняющего в свёрнутом виде всю систему мировоззрения предков, 

передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком – 

подсознательном – уровне. 

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

психических качеств личности является способность музыки развивать чувство времени, 

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

обогащать индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

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

умения и навыки в сфере эмоционального интеллекта, способствует самореализации и 

самопринятию личности. Таким образом, музыкальное обучение и воспитание вносит 

огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие обучающихся, формирование 

всей системы ценностей. 

 

Цель массового музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной 

культуры школьников как неотъемлемой части духовной культуры — наиболее полно 

отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности, 

обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 

направления: 

 Приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к 

миру, запечатлённого в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт 

поколений; 

 Воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным  музыкальным наследием, 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления 

к музыкальному самообразованию; 

 Развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

 Освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики 

его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы 

и взаимосвязи с различными видами искусства и жизни; 

 Овладение художественно-практическими умениями и навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности (слушание музыки и пении, 

музыкальном музицировании и музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой 

практике с применением информационно-коммуникативных технологий). 

 



Коррекционные задачи для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 

 

 способствовать развитию осознанной саморегуляции познавательной деятельности 

и поведения, способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности; 

 способствовать развитию познавательной деятельности как основы компенсации, 

коррекции и профилактики вторичных нарушений психологического развития, 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 

 стимулировать познавательную активность, интерес к себе, окружающему 

             предметному и социальному миру, способствовать развитию школьной мотивации; 

 способствовать развитию социально одобряемых норм поведения, 

противодействовать закреплению дезадаптивных черт и отклонений в 

формировании личности; 

 способствовать развитию самосознания; 

 способствовать развитию средств коммуникации, приемов конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

 содействовать становлению сферы жизненных компетенций и преодолению 

различных дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных 

результатов образования; 

 способствовать развитию словарного запаса на основе ознакомления с предметами 

и явлениями окружающей действительности, углублению и обобщению знаний о 

них; 

 содействовать развитию умения планировать связное высказывание; анализировать 

ситуации; выявлять причинно-следственные, пространственные, временные и 

другие семантические отношения; 

 совершенствовать навыки грамматического оформления речи. 

 способствовать развитию способности к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

 

     Место предмета в учебном плане 

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки, – 136 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 – 34 часа (1 час в неделю). 

      

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

Музыка 5-9 классы 

Вариант 6.2. 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания 

обучающегося, развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, 

творческого потенциала. Признание самоценности творческого развития человека, 

уникального вклада искусства в образование и воспитание делает неприменимыми 

критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы – воспитание музыкальной культуры как 

части всей духовной культуры обучающихся с НОДА. Основным содержанием 

музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт 



проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, 

порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ 

произведений, моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение 

через творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного 

миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсальной формы невербальной 

коммуникации между людьми разных эпох и народов, эффективного способа 

автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей обучающегося, развитие 

внутренней мотивации к интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе 

являются: 

1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный 

психологический опыт эмоционально-эстетического переживания. 

2. Осознание социальной функции музыки. Стремление понять 

закономерности развития музыкального искусства, условия разнообразного проявления 

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

3. Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального 

искусства. Воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей 

других людей. Приверженность парадигме сохранения и развития культурного 

многообразия. 

4. Формирование целостного представления о комплексе выразительных 

средств музыкального искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, 

характерных для различных музыкальных стилей. 

5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей, 

совершенствование в предметных умениях и навыках при условии обязательного учета 

психофизических особенностей обучающихся с НОДА: 

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного 

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

прослушанным музыкальным произведением); 

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

музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и 

виртуальных музыкальных инструментах); 

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, 

композиции, аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных 

продуктов); 

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

двигательное моделирование и др.); 

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

фестивали, представления); 

е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

                6.    Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и 

музыкантах, достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов 

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

развития музыкального искусства и современной музыкальной культуре. 

Коррекционно-развивающие задачи предмета  «Музыка»: 



 развитие слухового восприятия: способности различать звуки и 

мелодии опираясь на средства музыкальной выразительности: 

высоту, силу, длительность, тембр; 

 формирование чувства ритма; 

 развитие музыкальной памяти: способности запоминания и 

воспроизведения мелодии; 

 коррекцию пространственных нарушений через музыкально-

пластические, ритмические движения (пение с движением, музыкальные игры); 

 коррекцию речевых нарушений через вокальную деятельность; 

 обогащение представлений обучающихся об окружающем мире, 

расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

 использование музыкально-терапевтических методов и приемов 

для регуляции психического состояния обучающегося. 

 

 

     Место предмета в учебном плане 

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки, – 136 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 – 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

Музыка 5-9 классы 

Вариант 7.2. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Музыка» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Для обучающихся с ЗПР характерен 

сниженный уровень развития учебно-познавательной деятельности, при котором 

отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный 

темп либо неравномерное их становление). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие овладение 

программным материалом. Слабая произвольность, самоконтроль, саморегуляция в 

поведении и деятельности обучающихся с ЗПР оказывают влияние на продуктивность 

учебной деятельности на уроках музыки. Для обучающихся с ЗПР характерна 

удовлетворительная обучаемость, но часто она избирательная и неустойчивая и зависит от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 

актуального эмоционального состояния. В связи с этим в образовательном процессе 

используются специальные приемы, позволяющие корректировать и ослаблять проявления 

нарушений в развитии обучающихся. Особое внимание уделяется формированию 

жизненных компетенций. Посредством привлечения обучающихся с ЗПР к духовной 

составляющей предмета у них формируются устойчивые нравственные позиции, 

культурные ценности, социально значимые интересы и увлечения. Расширение кругозора 

способствует повышению общего уровня культурного развития обучающегося с ЗПР, его 

социальной адаптации, осознанию себя членом общества с его культурой и традициями. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 



 приобщение обучающихся с ЗПР к музыке, осознание через музыку жизненных 

явлений, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора обучающихся; 

воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативно-образного мышления, воображения, 

позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности с опорой на специальную 

терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную 

грамоту, способствующей эмоциональному восприятию музыки как живого 

образного искусства во взаимосвязи с жизнью. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет 

«Музыка» способствует формированию у обучающихся с ЗПР потребности во 

взаимодействии с музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, 

социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 

обеспечения достижения образовательных результатов, рекомендованных образовательной 

организации. Музыкальный и теоретический материал модулей, связанных с народным 

музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-национальным 

компонентом. 

Учебный предмет «Музыка» играет существенную роль для эстетического развития 

и духовно-нравственного воспитания обучающихся с ЗПР и в то же время обнаруживает 

существенный коррекционный потенциал. В процессе обучения учитываются особенности 

развития обучающихся с ЗПР, препятствующие освоению учебного предмета. Снижение 

развития понятийно-абстрактного мышления затрудняет у обучающихся с ЗПР понимание 

художественного смысла музыкального произведения и его анализ. Им тяжело 

воспринимать сложную мелодию, в то время как простые воспринимаются легче. 

Недостаточность аналитико-синтетической деятельности и особенности осмысленного 

восприятия осложняют различение на слух музыкальных инструментов и их звучания. 

Нарушения в развитии эмоциональной сферы влияют на восприятие настроения 

музыкального произведения, его эмоционально-образного содержания. Обучающиеся с 

ЗПР затрудняются в различении тонких эмоциональных граней музыки, передаваемого 

композитором характера музыкального произведения. Ограниченный словарный запас 

препятствует вербальному выражению переживаемых чувств по прослушанному 

музыкальному произведению. Ослабленная память обучающихся с ЗПР, снижение ее 

объема может затруднять запоминание текста песен и теоретический материал с 

соответствующей терминологией.  

Поэтому коррекционная направленность уроков музыки предполагает включение 

заданий на развитие внимания, приемов запоминания, ассоциативно-образного мышления, 

чувства ритма. Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Музыка» 

необходим подбор эмоционально привлекательного и доступного музыкального материала, 

дополнительная визуализация и наглядность при изучении теоретического материала, 

регулярная смена видов деятельности на уроке, поощрение любых проявлений активности, 

включение специальной речевой работы по разъяснению новых терминов и пополнению 

словаря. Особое значение следует уделять обеспечению эмоциональной привлекательности 

занятий. Личностное, коммуникативное, социальное развитие обучающихся с ЗПР 

определяется стратегией организации их музыкально-учебной, художественно-творческой 



деятельности. Важным становится поощрение инициативы обучающегося с ЗПР 

включаться в музыкально-творческую деятельность класса и образовательной организации, 

внимание и уважение к музыкальным увлечениям учащихся. 

 

     Место предмета в учебном плане 

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки, – 136 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 – 34 часа (1 час в неделю). 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

ИЗО 5-8 классы 

Вариант 5.2. 

Коррекционные задачи для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 

 

 способствовать развитию осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения, способности к самостоятельной организации собственной деятельности; 

 способствовать развитию познавательной деятельности как основы компенсации, 

коррекции и профилактики вторичных нарушений психологического развития, коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях; 

 стимулировать познавательную активность, интерес к себе, окружающему предметному и 

социальному миру, способствовать развитию школьной мотивации; 

 способствовать развитию социально одобряемых норм поведения, противодействовать 

закреплению дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности; 

 способствовать развитию самосознания; 

 способствовать развитию средств коммуникации, приемов конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

 содействовать становлению сферы жизненных компетенций и преодолению различных 

дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных результатов образования; 

 способствовать развитию словарного запаса на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности, углублению и обобщению знаний о них;  

 содействовать развитию умения планировать связное высказывание; анализировать 

ситуации; выявлять причинно-следственные, пространственные, временные и другие 

семантические отношения; 

 совершенствовать навыки грамматического оформления речи. 

 способствовать развитию способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

 

 

В учебном плане МАОУ СОШ №36 на изучение предмета «Изобразительное 

искусство» отводится 1 час в неделю, (34 учебные недели). 
 

           

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  



ИЗО 5-8 классы 

Вариант 6.2. 

Основная цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления обучающихся с  нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (НОДА) 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 с 

учетом психофизических особенностей развития обучающихся с НОДА. 

   Программа по изобразительному искусству направлена на развитие личности 

обучающегося с НОДА , его активной учебно-познавательной деятельности, творческого 

развития и формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию 

исходя из психофизических особенностей развития обучающихся. 

Рабочая программа ориентирована на психофизические особенности развития 

обучающихся с НОДА, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом 

индивидуальных качеств, а также особых образовательных потребностей обучающихся 

данной категории. 

Характеристика особых образовательных потребностей 

Особые образовательные потребности у обучающихся с НОДА с задаются спецификой 

двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического и речевого 

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

можно выделить особые по своему характеру потребности в изучении предмета 

«Изобразительное искусство», свойственные всем обучающимся с НОДА: 

 регламентация образовательной деятельности в соответствие с медицинскими 

рекомендациями и соблюдением ортопедического режима; 

 необходимость использования специальных методов, приемов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий в связи с 

нарушениями манипулятивных функций); 

 индивидуализация обучения с учетом структуры нарушения и вариативности 

проявлений; 

 предоставление при необходимости услуг ассистента-помощника, тьютора; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

 обеспечение специальными приспособлениями и индивидуально адаптированными 

учебным местом; 



 потребность в максимальном расширении образовательного пространства: 

посещение тематических экскурсий, направленных на расширение кругозора, 

музеев, выставок. 

 

В учебном плане МАОУ СОШ №36 на изучение предмета «Изобразительное 

искусство» отводится 1 час в неделю, (34 учебные недели). 
 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

ИЗО 5-8 классы 

Вариант 7.2. 

Основное содержание учебного предмета «Изобразительное искусство», в рамках 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с ЗПР, направлено на 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. 

Содержание образования по предмету предусматривает два вида деятельности 

обучающихся: восприятие произведений искусства и собственную художественно-

творческую деятельность. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт 

общения обучающегося с произведениями искусства, что позволяет вывести на передний 

план деятельностное освоение изобразительного искусства. 

Художественная деятельность обучающихся на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объёме; декоративная и конструктивная 

работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение 

работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на 

уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к 

изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). Наряду с основной формой организации учебного процесса – 

уроком – проводятся экскурсии в музеи; используются видеоматериалы о художественных 

музеях и картинных галереях.  

 

В учебном плане МАОУ СОШ №36 на изучение предмета «Изобразительное 

искусство» отводится 1 час в неделю, (34 учебные недели). 
 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

Труд(технология) 5-9 классы 

Вариант 5.2. 

Программа по предмету «Труд (технология)» интегрирует знания по разным 

учебным предметам и является одним из базовых для формирования у обучающихся с ТНР 

функциональной грамотности, технико-технологического, проектного, креативного и 

критического мышления на основе практико-ориентированного обучения и системно-

деятельностного подхода в реализации содержания, воспитания осознанного отношения к 



труду, как созидательной деятельности человека по созданию материальных и духовных 

ценностей. 

Программа по предмету «Труд (технология)» знакомит обучающихся с различными 

технологиями, в том числе материальными, информационными, коммуникационными, 

когнитивными, социальными. В рамках освоения программы по предмету «Труд 

(технология)» происходит приобретение базовых навыков работы с современным 

технологичным оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с миром 

профессий, самоопределение и ориентация обучающихся в сферах трудовой деятельности. 

Программа по предмету «Труд (технология)» раскрывает содержание, адекватно 

отражающее смену жизненных реалий и формирование пространства профессиональной 

ориентации и самоопределения личности, в том числе: компьютерное черчение, 

промышленный дизайн, 3D-моделирование, прототипирование, технологии цифрового 

производства в области обработки материалов, аддитивные технологии, нанотехнологии, 

робототехника и системы автоматического управления; технологии электротехники, 

электроники и электроэнергетики, строительство, транспорт, агро- и биотехнологии, 

обработка пищевых продуктов. 

Программа по предмету «Труд (технология)» конкретизирует содержание, 

предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Стратегическими документами, определяющими направление модернизации 

содержания и методов обучения, являются ФГОС ООО и Концепция преподавания 

предметной области «Технология».  

В учебном плане МАОУ СОШ №36 на изучение предмета «Труд(технология))» 

отводится 2 час в неделю, (34 учебные недели), в 8 и 9 классах 34 учебных часа за год из 

расчета 1 учебный час в неделю. 
 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

Труд(технология) 5-9 классы 

Вариант 6.2. 

Федеральная рабочая программа по предмету «Труд (технология)» интегрирует знания по 

разным учебным предметам и является одним из базовых  компонентов для формирования 

у обучающихся  с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) функциональной 

грамотности, технико-технологического, проектного, креативного и критического 

мышления на основе практико-ориентированного обучения и системно-деятельностного 

подхода в реализации содержания, воспитания осознанного отношения к труду, как 

созидательной деятельности человека по созданию материальных и духовных ценностей. 

              Программа по предмету «Труд (технология)» знакомит обучающихся с 

различными технологиями, в том числе материальными, информационными, 

коммуникационными, когнитивными, социальными. В рамках освоения программы по 

предмету «Труд (технология)» происходит приобретение базовых навыков работы с 

современным технологичным оборудованием, освоение современных технологий, 

знакомство с миром профессий, самоопределение и ориентация обучающихся с НОДА в 

сферах трудовой деятельности с учетом их двигательных возможностей.  

Программа по предмету «Труд (технология)» раскрывает содержание, адекватно 

отражающее смену жизненных реалий и формирование пространства профессиональной 

ориентации и самоопределения личности, в том числе: компьютерное черчение, 

промышленный дизайн, 3D-моделирование, прототипирование, технологии цифрового 

производства в области обработки материалов, аддитивные технологии, нанотехнологии, 

робототехника и системы автоматического управления; технологии электротехники, 



электроники и электроэнергетики, строительство, транспорт, агро- и биотехнологии, 

обработка пищевых продуктов. 

Программа по предмету «Труд (технология)» конкретизирует содержание, 

предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Стратегическими документами, определяющими направление модернизации 

содержания и методов обучения, являются ФГОС ООО и Концепция преподавания 

предметной области «Технология».  

В учебном плане МАОУ СОШ №36 на изучение предмета «Труд(технология))» 

отводится 2 час в неделю, (34 учебные недели), в 8 и 9 классах 34 учебных часа за год из 

расчета 1 учебный час в неделю. 
Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

Труд(технология) 5-9 классы 

Вариант 7.2. 

Федеральная рабочая программа по труду составлена на основе содержания общего 

образования и требований к результатам основного общего образования с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получающих образование на основе 

ФАОП ООО. 

Программа по труду (технологии) интегрирует знания обучающихся с ЗПР по разным 

учебным предметам и является одним из базовых для формирования у них 

функциональной грамотности, технико-технологического, проектного, креативного и 

критического мышления на основе практико-ориентированного обучения и системно-

деятельностного подхода в реализации содержания воспитания осознанного отношения к 

труду, как созидательной деятельности человека по созданию материальных и духовных 

ценностей. 

Программа по предмету «Труд (технология)» знакомит обучающихся с задержкой 

психического развития с различными технологиями, в том числе материальными, 

информационными, коммуникационными, когнитивными, социальными. В рамках 

освоения программы по предмету «Труд (технология)» происходит приобретение базовых 

навыков работы с современным технологичным оборудованием, освоение современных 

технологий, знакомство с миром профессий, самоопределение и ориентация обучающихся 

в сферах трудовой деятельности. 

Образовательная организация призвана создать образовательную среду и условия, 

позволяющие обучающимся с ЗПР получить качественное образование по предмету «Труд 

(технология)», подготовить разносторонне развитую личность, способную использовать 

полученные знания для успешной социализации, дальнейшего образования и трудовой 

деятельности. Адаптация содержания учебного материала для обучающихся с ЗПР 

происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения в 

программе даются дифференцированно. По некоторым темам учащиеся получают только 

общее представление на уровне ознакомления.  

На основании требований федерального государственного образовательного стандарта в 

содержании предполагается реализовать актуальные в настоящее время 



компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы для успешной 

социализации, дальнейшего образования и трудовой деятельности обучающихся с ЗПР.  

Освоение обучающимися с ЗПР учебного предмета «Труд (технология)» может 

осуществляться как в образовательных организациях, так и в организациях-партнёрах, в 

том числе на базе учебно-производственных комбинатов и технопарков. Через сетевое 

взаимодействие могут быть использованы ресурсы организаций дополнительного 

образования, центров технологической поддержки образования, «Кванториумов», центров 

молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ), специализированных центров 

компетенций и др. 

В учебном плане МАОУ СОШ №36 на изучение предмета «Труд(технология))» 

отводится 2 час в неделю, (34 учебные недели), в 8 и 9 классах 34 учебных часа за год из 

расчета 1 учебный час в неделю. 
 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Вариант 5.2. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

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. 

Задачами изучения истории являются: 

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. 

 

В учебном плане МАОУ СОШ №36 на изучение предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» отводится 1 час в неделю, (34 учебные недели). 
 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Вариант 6.2. 

В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся с НОДА 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, определять свою идентичность как члена семьи, 

школьного коллектива, региональной общности, гражданина страны с опорой на 

традиционные духовно- нравственные ценности. 

Не менее важно отметить, что данный курс формируется и преподаётся в 

соответствии с принципами культурологичности и культуросообразности, научности 

содержания и подхода к отбору информации, соответствия требованиям возрастной 

педагогики и психологии. 

В процессе изучения курса обучающиеся с НОДА получают представление о 

существенных взаимосвязях между материальной и духовной культурой, 

обусловленности культурных реалий современного общества его духовно- 

нравственным обликом. Изучаются основные компоненты культуры, её специфические 

инструменты самопрезентации, исторические и современные 

особенности духовно-нравственного развития народов России. 

Содержание курса направлено на формирование нравственного идеала, 

гражданской идентичности личности обучающегося с НОДА и воспитание 

патриотических чувств к Родине (осознание себя как гражданина своего Отечества), 

формирование исторической памяти. 

Материал курса 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 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 данной дисциплины 

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 предметной 

области ОДНКНР включает осознание важности наднационального и 

надконфессионального гражданского единства народов России как основополагающего 

элемента в воспитании патриотизма и любви к Родине. Данный принцип должен быть 

реализован через поиск объединяющих черт в духовно-нравственной жизни народов 

России, их культуре, религии и историческом развитии. 

 

 

В учебном плане МАОУ СОШ №36 на изучение предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» отводится 1 час в неделю, (34 учебные недели). 
 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Вариант 7.2. 

Специальной целью предмета является приобщение обучающихся с ЗПР к 

культурному наследию народов России, к общечеловеческим ценностям предшествующих 

поколений, воплощенным в религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и 

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

гражданина России, любящего свое Отечество, способного к нравственному 

совершенствованию и развитию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 расширение и систематизация знаний и представлений обучающихся с ЗПР о 

культуре и духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, 

полученных при освоении программы начального общего образования; 

 формирование первоначальных представлений о традиционных религиях народов 

России, их роли в культуре, истории российского общества; 

 формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на 

соизмерение своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих 

обязанностей перед семьей, страной; 

 воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и 

религиозным традициям своего и других народов России, толерантное отношение к 

людям другой культуры; 

 развитие информационной культуры обучающихся с ЗПР. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Основы духовно-



нравственной культуры народов России», направленные на социально-эмоциональное 

развитие, развитие мыслительной и речевой деятельности, стимулирование познавательной 

активности, повышение коммуникативной компетентности в разных социальных условиях. 

Предмет имеет интегративный характер: изучение направлено на образование, 

воспитание и социализацию подростка при особом внимании к его социально-

эмоциональному развитию. В этой связи учебный предмет играет большую роль в 

формировании сферы жизненной компетенции обучающихся с ЗПР, создавая предпосылки 

для формирования целостной картины общества, основ духовной культуры, 

общероссийской гражданской и культурной идентичности, патриотизма, социальной 

ответственности. Осмысление и применение полученных на уроках знаний позволит 

продуктивно решать типичные задачи в области социальных отношений, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

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

поступки других людей с нравственными ценностями и принятыми в российском обществе 

правилами и нормами. 

 

В учебном плане МАОУ СОШ №36 на изучение предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» отводится 1 час в неделю, (34 учебные недели). 
 

 

 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

«Основы безопасности и защиты Родины» 

Вариант 5.2. 

Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоения программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, федеральной рабочей 

программе воспитания и предусматривает непосредственное применение при реализации 

федеральной адаптированной образовательной программы основного общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образования является формирование у 

обучающихся готовности к выполнению обязанности  

по защите Отечества и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности  

в соответствии с современными потребностями личности, общества и государства, что 

предполагает: 

способность построения модели индивидуального безопасного поведения  

на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, 

механизмов 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. 

Место учебного предмета «ОБЗР» в учебном плане 

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

часов 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

«Основы безопасности и защиты Родины» 

Вариант 6.2. 

Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоения программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, федеральной рабочей 

программе воспитания и предусматривает непосредственное применение при реализации 

федеральной адаптированной образовательной программы основного общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образования является формирование у 

обучающихся с НОДА готовности к выполнению обязанности по защите Отечества в 

доступных для обучающихся пределах и базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, общества и 

государства, что предполагает: 

способность построения модели индивидуального безопасного поведения  

на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, 

механизмов возникновения и возможных последствий различных опасных  

и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые средства  

и приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 

личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и 

государства; 

знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных  

и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

способность принятия обоснованных решений в опасной и чрезвычайной ситуации с 

учетом реальных условий и индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА, 

формирование у них навыков личного участия в обеспечении безопасности. 

Достижение поставленной цели осуществляется с учетом двигательных возможностей 

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

безопасного поведения в различных жизненных ситуациях.  

Место учебного предмета «ОБЗР» в учебном плане 

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

часов 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

«Основы безопасности и защиты Родины» 

Вариант 7.2. 



Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоения программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, федеральной рабочей 

программе воспитания и предусматривает непосредственное применение при реализации 

федеральной адаптированной образовательной программы основного общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. Овладение учебным 

предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» представляет определенную 

сложность для данной категории обучающихся с ОВЗ. Это связано со своеобразием 

психической деятельности обучающихся с ЗПР:  

низким уровнем познавательной активности, вследствие чего обучающиеся овладевают 

гораздо меньшим объемом знаний и представлений об окружающем мире, чем их 

нормативно развивающиеся сверстники; 

преимущественно пассивным характером усвоения знаний, которые с трудом 

актуализируются; 

низким уровнем развития познавательной сферы, трудностями понимания причинно-

следственных связей и прогнозирования последствий тех или иных действий; 

недостаточной сформированностью саморегуляции деятельности и поведения. 

При адаптации программы основное внимание обращается на овладение обучающимися с 

ЗПР практическими умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических 

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

ознакомительного изучения. 

Место учебного предмета «ОБЗР» в учебном плане 

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

часов 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

«Физической культуре» 

Вариант 5.2. 

Коррекционные задачи для обучающихся с ТНР (вариант 5.2):  

• способствовать развитию осознанной саморегуляции познавательной деятельности 

и поведения , способности к самостоятельной организации собственной деятельности; 

• способствовать развитию познавательной деятельности как основы компенсации, 

коррекции и профилактики вторичных нарушений психологического развития, коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях; 

• стимулировать познавательную активность, интерес к себе, окружающему 

предметному и социальному миру, способствовать развитию школьной мотивации; 

• способствовать развитию социально одобряемых норм поведения, 

противодействовать закреплению дезадаптивных черт и отклонений в формировании 

личности; 

• способствовать развитию самосознания; 

• способствовать развитию средств коммуникации, приемов конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

• содействовать становлению сферы жизненных компетенций и преодолению 

различных дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных результатов 

образования; 



• способствовать развитию словарного запаса на основе ознакомления с предметами 

и явлениями окружающей действительности, углублению и обобщению знаний о них;  

• содействовать развитию умения планировать связное высказывание; анализировать 

ситуации; выявлять причинно-следственные, пространственные, временные и другие 

семантические отношения; 

• совершенствовать навыки  грамматического оформления речи. 

• способствовать развитию способности к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины «Физическая культура» 

в основной школе составляет, на модульный блок «Базовая физическая подготовка» 

отводится   (2 часа в неделю) 5-7 классы. (3часа в неделю) 8-9 классы. 

Модульный блок «Спорт» 170 часов (1 час в неделю в 5-7 классах), реализуется во 

внеурочной деятельности.  

При подготовке Рабочей программы учитывались личностные и метапредметные 

результаты, зафиксированные в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования и в «Универсальном кодификаторе элементов содержания 

и требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования».  

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

«Физической культуре» 

Вариант 6.2. 

При составлении рабочей программы учитывались особенности нарушений, 

компенсаторных возможностей организма, степень компенсации и развития остаточных 

физических качеств. Для обучающихся, у которых НОДА обусловлены органическим 

поражением двигательных отделов центральной нервной системы, характерны 

неврологические двигательные расстройства. Данную группу представляют в нашей ОО 

обучающиеся с детским церебральным параличом (ДЦП). Двигательные нарушения у 

обучающихся этой категории характеризуются нарушением мышечного тонуса, 

ограничением произвольных движений (парезы и параличи), насильственными 

движениями (гиперкинезы), нарушением равновесия и координации движений (атаксия), 

нарушением ощущений движений. Особенности типов двигательных нарушений разных 

нозологических групп обучающихся с двигательными нарушениями определяет 

дифференциацию коррекционных задач адаптивного физического воспитания, методов и 

условий реализации программы. Специфика и тяжесть двигательных нарушений в 

сочетании с особенностями психического развития и речи обучающихся с НОДА 

определяют их особые образовательные потребности, а именно потребность: −в 

максимально раннем начале коррекционно-развивающей работы и комплексной 

реабилитации (абилитации), в том числе с использованием методов физической культуры 

и спорта; −в строгой регламентации деятельности с учетом медицинских рекомендаций; −в 

индивидуализации образовательного процесса; −в обеспечении вспомогательными 

средствами для облегчения самообслуживания и для обучения (инвентарь; специальные 

держатели, утяжелители для рук, мягкие маты, специальный адаптированный спортивный 

инвентарь и др.); −в создании безбарьерной архитектурно-планировочной среды; −в 

предоставлении дифференцированной помощи, в том числе в привлечении ассистента (для 

обучающихся с тяжелыми двигательными нарушениями); −в обеспечении возможности 

вербальной и невербальной коммуникации (для обучающихся с двигательными 

нарушениями в сочетании с грубыми нарушениями речи и коммуникации). Двигательные 

нарушения у обучающихся с НОДА имеют различную степень выраженности: −тяжелая 



степень двигательных нарушений характеризуется отсутствием возможности к 

самостоятельному передвижению и манипулятивной деятельности, самостоятельное 

обслуживание затруднено; −средняя степень двигательных нарушений характеризуется 

владением ходьбой, но при помощи технических средств реабилитации самостоятельное 

передвижение затруднено, самообслуживание затруднено из-за нарушений 

манипулятивных функций рук; −легкая степень двигательных нарушений характеризуется 

тем, что обучающиеся передвигаются самостоятельно, без помощи, полностью себя или 

частично обслуживают, манипулятивная функция развита хорошо удовлетворительно. Но 

при этом у обучающихся, с данной степенью могут наблюдаться патологические позы и 

положения, нарушения походки, мышечная сила снижена, ограничения в способности 

бегать и прыгать, движения неточные и неловкие, имеются нарушения мелкой моторики. 

Обучающиеся по варианту АООП ООО 6.2. могут иметь двигательные нарушения разной 

степени выраженности: передвигаться самостоятельно или при помощи технических 

средств реабилитации, на инвалидной коляске с посторонней помощью. Как правило, 

нарушения способности к передвижению сочетаются с ограничениями манипулятивной 

деятельности и мелкой моторики. Даже при легкой степени двигательных ограничений у 

обучающихся отмечается нарушение походки, ограничения способности в беге, прыжках и 

ходьбе на длинные дистанции, координации движений и моторная неловкость. 

Превалирует нарушение мышечного тонуса по типу спастичности, снижением мышечной 

силы. При построении программы учитывалось, что обучающиеся с двигательными 

нарушениями имеют нарушения осанки и стоп (эквинусную установку стоп и др.), при 

чрезмерных нагрузках или неправильно подобранных упражнениях они подвержены 

высокому риску ухудшения состояния опорно-двигательной системы. Адаптивная 

физическая культура занимает важное место не только в образовательном процессе 

обучающихся с НОДА, но и в целом является частью системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения и реабилитации / абилитации обучающихся с НОДА. 

Высокий потенциал дисциплины как эффективного метода реабилитации и социализации 

обучающихся с двигательными нарушениями признается специалистами в сфере 

образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социальной защиты. Все 

обучающиеся с НОДА должны посещать занятия по АФК, никто не может быть освобождён 

от них полностью. В случае надомного обучения занятия АФК должны быть организованы 

на дому с созданием специальных условий. При этом следует учитывать, что некоторые 

модули могут быть включены в рабочую программу педагога только как теоретические (для 

обучающихся с тяжелой степенью двигательных нарушений), некоторые модули могут 

быть исключены и заменены на другие, исходя из особенностей заболевания обучающегося 

с НОДА и медицинских рекомендаций. Личностные и предметные результаты освоения 

учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» непосредственно влияют на 

уровень жизненных компетенций обучающихся в части формирования и развития 

социальных навыков, в том числе мобильности и самообслуживания, дефицитарных 

вследствие двигательных ограничений. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины «Физическая культура» 

в основной школе составляет, на модульный блок «Базовая физическая подготовка» 

отводится   (2 часа в неделю) 5-7 классы. (3часа в неделю) 8-9 классы. 

Модульный блок «Спорт» 170 часов (1 час в неделю в 5-7 классах), реализуется во 

внеурочной деятельности.  

При подготовке Рабочей программы учитывались личностные и метапредметные 

результаты, зафиксированные в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования и в «Универсальном кодификаторе элементов содержания 

и требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования».  

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  



«Физической культуре» 

Вариант 7.2. 

При создании рабочей программы учитывались потребности современного российского 

общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем 

использовать ценности физической культуры для   самоопределения, саморазвития    и    

самоактуализации. В   рабочей программе нашли свои отражения объективно сложившиеся 

реалии современного социокультурного развития российского общества, условия 

деятельности образовательных организаций, возросшие требования родителей, учителей и 

методистов к совершенствованию содержания школьного образования, внедрению новых 

методик и технологий в учебно-воспитательный процесс  

В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет 

исторически сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве 

средства подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, 

повышения функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития 

жизненно важных физических качеств Программа обеспечивает преемственность с рабочей 

программой начального среднего общего образования, предусматривает возможность 

активной подготовки учащихся к выполнению нормативов «Президентских состязаний» и 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО».  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины «Физическая культура» 

в основной школе составляет, на модульный блок «Базовая физическая подготовка» 

отводится   (2 часа в неделю) 5-7 классы. (3часа в неделю) 8-9 классы. 

Модульный блок «Спорт» 170 часов (1 час в неделю в 5-7 классах), реализуется во 

внеурочной деятельности.  

При подготовке Рабочей программы учитывались личностные и метапредметные 

результаты, зафиксированные в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования и в «Универсальном кодификаторе элементов содержания 

и требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования».  

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

«Физике» 

Вариант 5.2. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика по курсу физики 

соответствует ФОП ООО.  

Содержание видов деятельности обучающихся с ТНР на уроках физики 

определяется их особыми образовательными потребностями. Помимо широко 

используемых в ФОП ООО общих для всех обучающихся видов деятельности следует 

усилить виды деятельности, специфичные для данной категории детей, обеспечивающие 

осмысленное освоение содержания образования по предмету: усиление предметно-

практической деятельности с активизацией сенсорных систем; освоение материала с 

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

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

результате деятельности; выполнение специальных заданий, обеспечивающих коррекцию 

регуляции учебно-познавательной деятельности и контроль собственного результата. 



Для обучающихся с ТНР существенным являются приемы работы с лексическим 

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

обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на 

полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с 

определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с ТНР, при 

планировании работы ученика на уроке следует придерживаться следующих моментов: 

1. При опросе необходимо: давать алгоритм ответа; разрешать пользоваться планом, 

составленным при подготовке домашнего задания; давать больше времени готовиться к 

ответу у доски; разрешать делать предварительные записи, пользоваться наглядными 

пособиями. 

2. По возможности задавать обучающимся наводящие и уточняющие вопросы, 

которые помогут им последовательно изложить материал. 

3. Систематически проверять усвоение материала по темам уроков, для 

своевременного обнаружения пробелов в прошедшем материале.  

4. В процессе изучения нового материала внимание учеников обращается на 

наиболее сложные разделы изучаемой темы. Необходимо чаще обращаться к ним с 

вопросами, выясняющими понимание учебного материала, стимулировать вопросы при 

затруднениях в усвоении нового материала. 

 

Место учебного предмета «Физика» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Физика» входит в предметную область 

«Естественные науки» и является обязательным для изучения. Содержание учебного 

предмета «Физика», представленное в Федеральной рабочей программе, соответствует 

ФГОС ООО, Федеральной образовательной программе основного общего образования, 

Федеральной адаптированной образовательной программе основного общего образования 

для обучающихся с задержкой психического развития. Общее число часов, 

рекомендованных для изучения физики на базовом уровне, – 238 часов: в 7 классе – 68 часов 

(2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в 

неделю). 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

«Физике» 

Вариант 6.2. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика по курсу физики 

соответствует ФОП ООО.  

Содержание видов деятельности обучающихся с НОДА на уроках физики 

определяется их особыми образовательными потребностями. Помимо широко 

используемых в ФОП ООО общих для всех обучающихся видов деятельности следует 

усилить виды деятельности, специфичные для данной категории детей, обеспечивающие 

осмысленное освоение содержания образования по предмету: усиление предметно-

практической деятельности с активизацией сенсорных систем; освоение материала с 

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

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

результате деятельности; выполнение специальных заданий, обеспечивающих коррекцию 

регуляции учебно-познавательной деятельности и контроль собственного результата. 



Для обучающихся с НОДА существенным являются приемы работы с лексическим 

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

обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на 

полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с 

определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с НОДА, при 

планировании работы ученика на уроке следует придерживаться следующих моментов: 

1. При опросе необходимо: давать алгоритм ответа; разрешать пользоваться планом, 

составленным при подготовке домашнего задания; давать больше времени готовиться к 

ответу у доски; разрешать делать предварительные записи, пользоваться наглядными 

пособиями. 

2. По возможности задавать обучающимся наводящие и уточняющие вопросы, 

которые помогут им последовательно изложить материал. 

3. Систематически проверять усвоение материала по темам уроков, для 

своевременного обнаружения пробелов в прошедшем материале.  

4. В процессе изучения нового материала внимание учеников обращается на 

наиболее сложные разделы изучаемой темы. Необходимо чаще обращаться к ним с 

вопросами, выясняющими понимание учебного материала, стимулировать вопросы при 

затруднениях в усвоении нового материала. 

 

Место учебного предмета «Физика» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Физика» входит в предметную область 

«Естественные науки» и является обязательным для изучения. Содержание учебного 

предмета «Физика», представленное в Федеральной рабочей программе, соответствует 

ФГОС ООО, Федеральной образовательной программе основного общего образования, 

Федеральной адаптированной образовательной программе основного общего образования 

для обучающихся с задержкой психического развития. Общее число часов, 

рекомендованных для изучения физики на базовом уровне, – 238 часов: в 7 классе – 68 часов 

(2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в 

неделю). 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

«Физике» 

Вариант 7.2. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика по курсу физики 

соответствует ФОП ООО.  

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках физики определяется 

их особыми образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ФОП 

ООО общих для всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды 

деятельности, специфичные для данной категории детей, обеспечивающие осмысленное 

освоение содержания образования по предмету: усиление предметно-практической 

деятельности с активизацией сенсорных систем; освоение материала с опорой на алгоритм; 

«пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры 

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

выполнение специальных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-

познавательной деятельности и контроль собственного результата. 



Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лексическим 

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

обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на 

полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с 

определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР, при 

планировании работы ученика на уроке следует придерживаться следующих моментов: 

1. При опросе необходимо: давать алгоритм ответа; разрешать пользоваться планом, 

составленным при подготовке домашнего задания; давать больше времени готовиться к 

ответу у доски; разрешать делать предварительные записи, пользоваться наглядными 

пособиями. 

2. По возможности задавать обучающимся наводящие и уточняющие вопросы, 

которые помогут им последовательно изложить материал. 

3. Систематически проверять усвоение материала по темам уроков, для 

своевременного обнаружения пробелов в прошедшем материале.  

4. В процессе изучения нового материала внимание учеников обращается на 

наиболее сложные разделы изучаемой темы. Необходимо чаще обращаться к ним с 

вопросами, выясняющими понимание учебного материала, стимулировать вопросы при 

затруднениях в усвоении нового материала. 

 

Место учебного предмета «Физика» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Физика» входит в предметную область 

«Естественные науки» и является обязательным для изучения. Содержание учебного 

предмета «Физика», представленное в Федеральной рабочей программе, соответствует 

ФГОС ООО, Федеральной образовательной программе основного общего образования, 

Федеральной адаптированной образовательной программе основного общего образования 

для обучающихся с задержкой психического развития. Общее число часов, 

рекомендованных для изучения физики на базовом уровне, – 238 часов: в 7 классе – 68 часов 

(2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в 

неделю). 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

«Финансовой грамотности» 

Вариант 5.2. 

Финансовые компетенции школьников являются составной частью их финансовой 

культуры и формируются в процессе разнообразной деятельности. Финансовая культура 

как часть культуры общества и личности включает ценности, связанные с совокупностью 

традиций, норм, правил, алгоритмов, лучших практик рационального финансового 

поведения, навыков и умений ответственного потребления, эффективного использования 

денег и обеспечения финансовой безопасности, знаний в области финансовых отношений, 

о национальной финансовой системе, действующих финансовых институтах, финансах и 

финансовом планировании, финансовых инструментах, услугах и их роли в жизни 

человека и общества, правах, ответственности и обязанности потребителей финансовых 

услуг и финансовых посредников. В программе делается акцент на последовательное 

освоение обучающимися элементов финансовой компетентности. 



Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» разработана в соответствии с 

федеральным государственным стандартом основного общего образования (далее - ФГОС 

ООО) и направлена на достижение планируемых результатов, обеспечивающих развитие 

личности подростков, на их мотивацию к познанию, на приоющение к общечеловеческим 

ценностям. 

Обучающиеся с ТНР – обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми 

(коммуникативными) расстройствами – представляют собой разнородную группу не 

только по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, 

уровню общего и речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих нарушений. 

Принципы и подходы работы на уроках 

 
1. Индивидуальный подход к каждому ученику с учётом его особых образовательных 

потребностей, установленных в ходе прохождения ПМПК и рекомендаций узких 

специалистов (психиатр, невролог, педагог-психолог, логопед, социальный педагог). 

2.Посильность деятельности - предотвращение наступления утомления, посредством 

использования для этого разнообразных средств: чередование умственной и 

практической деятельности; преподнесение материала небольшими дозами; 

сопровождение учебной деятельности подробными графическими и речевыми 

инструкциями; использование разнообразного дидактического материала: аудиозаписи, 

видеоматериалы, стационарная наглядность, тактильные динамические модели, 

разнообразный раздаточный материал. 

3. Использование учителем методов, мотивирующих познавательную деятельность 

учащихся – активизирующих различные каналы восприятия, и развивающих их устную и 

письменную речь, формирующих необходимые учебные навыки. 

4.Проявление учителем педагогического такта - постоянное поощрение ребёнка за 

успехи, своевременная и тактичная помощь ребенку, развитие в нём веры в собственные 

силы и возможности. 

5.Использование активных методов рефлексии - рефлексия настроения и 

эмоционального состояния; рефлексия содержания учебного материала для выяснения: как 

учащиеся осмыслили содержание пройденного материала; рефлексия деятельности (ученик 

должен научиться осознавать способы и приемы своей работы, уметь выбрать наиболее 

рациональный). 

Программа соответствует требованиям к дополнительным образовательным 

программам  ФГОС ООО.  

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся 5 классов в сфере экономики семьи. Курс рассчитан на 34 часа. 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

«Финансовой грамотности» 

Вариант 6.2. 

Финансовые компетенции школьников являются составной частью их финансовой 

культуры и формируются в процессе разнообразной деятельности. Финансовая культура 

как часть культуры общества и личности включает ценности, связанные с совокупностью 

традиций, норм, правил, алгоритмов, лучших практик рационального финансового 

поведения, навыков и умений ответственного потребления, эффективного использования 



денег и обеспечения финансовой безопасности, знаний в области финансовых отношений, 

о национальной финансовой системе, действующих финансовых институтах, финансах и 

финансовом планировании, финансовых инструментах, услугах и их роли в жизни 

человека и общества, правах, ответственности и обязанности потребителей финансовых 

услуг и финансовых посредников. В программе делается акцент на последовательное 

освоение обучающимися элементов финансовой компетентности. 

Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» разработана в соответствии с 

федеральным государственным стандартом основного общего образования (далее - ФГОС 

ООО) и направлена на достижение планируемых результатов, обеспечивающих развитие 

личности подростков, на их мотивацию к познанию, на приоющение к общечеловеческим 

ценностям. 

Особые образовательные потребности у обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру 

потребности в обучении математике, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

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

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; использование виртуальной математической 

лаборатории. 

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

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе обучения; 

− специальное обучение «переносу» сформированных математических знаний и умений 

в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

− специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации на уроках математики; 

− коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций; 

− обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

− максимальное расширение образовательного   пространства   – выход за пределы 

образовательного учреждения при решении математических задач и выполнении 

проектных работ. 

− использовать алгоритмы действий при решении обучающими с НОДА определенных 

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

 «Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся 5 классов в сфере экономики семьи. Курс рассчитан на 34 часа. 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

«Финансовой грамотности» 

Вариант 7.2. 

Финансовые компетенции школьников являются составной частью их финансовой 

культуры и формируются в процессе разнообразной деятельности. Финансовая культура 

как часть культуры общества и личности включает ценности, связанные с совокупностью 

традиций, норм, правил, алгоритмов, лучших практик рационального финансового 



поведения, навыков и умений ответственного потребления, эффективного использования 

денег и обеспечения финансовой безопасности, знаний в области финансовых отношений, 

о национальной финансовой системе, действующих финансовых институтах, финансах и 

финансовом планировании, финансовых инструментах, услугах и их роли в жизни 

человека и общества, правах, ответственности и обязанности потребителей финансовых 

услуг и финансовых посредников. В программе делается акцент на последовательное 

освоение обучающимися элементов финансовой компетентности. 

Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» разработана в соответствии с 

федеральным государственным стандартом основного общего образования (далее - ФГОС 

ООО) и направлена на достижение планируемых результатов, обеспечивающих развитие 

личности подростков, на их мотивацию к познанию, на приоющение к общечеловеческим 

ценностям. 

Обучающимся с ЗПР требуется больше времени на закрепление материала, актуализация 

знаний по опоре при воспроизведении.  

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Финансовая Грамотность» 

необходима адаптация объема и характера учебного материала к познавательным 

возможностям учащихся с ЗПР. Следует учебный материал преподносить небольшими 

порциями, усложняя его постепенно, изыскивать способы адаптации трудных заданий, 

некоторые темы давать как ознакомительные; исключать отдельные трудные 

доказательства; теоретический материал рекомендуется изучать в процессе практической 

деятельности по решению задач. Органическое единство практической и умственной 

деятельности учащихся на уроках математики способствуют прочному и сознательному 

усвоению базисных математических знаний и умений. 

 «Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

обучающихся 5 классов в сфере экономики семьи. Курс рассчитан на 34 часа. 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

«Химии» 

Вариант 5.2. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика по курсу химии 

соответствует ФОП ООО.  

Содержание видов деятельности обучающихся с ТНР на уроках химии определяется 

их особыми образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ФОП 

ООО общих для всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды 

деятельности, специфичные для данной категории детей, обеспечивающие осмысленное 

освоение содержания образования по предмету: усиление предметно-практической 

деятельности с активизацией сенсорных систем; освоение материала с опорой на алгоритм; 

«пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры 

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

выполнение специальных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-

познавательной деятельности и контроль собственного результата. 

Для обучающихся с ТНР существенным являются приемы работы с лексическим 

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

обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на 



полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с 

определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с ТНР, при 

планировании работы ученика на уроке следует придерживаться следующих моментов: 

1. При опросе необходимо: давать алгоритм ответа; разрешать пользоваться планом, 

составленным при подготовке домашнего задания; давать больше времени готовиться к 

ответу у доски; разрешать делать предварительные записи, пользоваться наглядными 

пособиями. 

2. По возможности задавать обучающимся наводящие и уточняющие вопросы, 

которые помогут им последовательно изложить материал. 

3. Систематически проверять усвоение материала по темам уроков, для 

своевременного обнаружения пробелов в прошедшем материале.  

4. В процессе изучения нового материала внимание учеников обращается на 

наиболее сложные разделы изучаемой темы. Необходимо чаще обращаться к ним с 

вопросами, выясняющими понимание учебного материала, стимулировать вопросы при 

затруднениях в усвоении нового материала. 

Учебный план МАОУ СОШ№36города Томска предусматривает обязательное 

изучение химии на этапе основного общего образования в объёме: 

в  8классе (2*34) =64 часа 

в 9классе (2*34) =64 часа 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

«Химии» 

Вариант 6.2. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика по курсу химии 

соответствует ФОП ООО.  

Содержание видов деятельности обучающихся с НОДА на уроках химии 

определяется их особыми образовательными потребностями. Помимо широко 

используемых в ФОП ООО общих для всех обучающихся видов деятельности следует 

усилить виды деятельности, специфичные для данной категории детей, обеспечивающие 

осмысленное освоение содержания образования по предмету: усиление предметно-

практической деятельности с активизацией сенсорных систем; освоение материала с 

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

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

результате деятельности; выполнение специальных заданий, обеспечивающих коррекцию 

регуляции учебно-познавательной деятельности и контроль собственного результата. 

Для обучающихся с НОДА существенным являются приемы работы с лексическим 

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

обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на 

полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с 

определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с НОДА, при 

планировании работы ученика на уроке следует придерживаться следующих моментов: 

1. При опросе необходимо: давать алгоритм ответа; разрешать пользоваться планом, 

составленным при подготовке домашнего задания; давать больше времени готовиться к 

ответу у доски; разрешать делать предварительные записи, пользоваться наглядными 

пособиями. 

2. По возможности задавать обучающимся наводящие и уточняющие вопросы, 

которые помогут им последовательно изложить материал. 



3. Систематически проверять усвоение материала по темам уроков, для 

своевременного обнаружения пробелов в прошедшем материале.  

4. В процессе изучения нового материала внимание учеников обращается на 

наиболее сложные разделы изучаемой темы. Необходимо чаще обращаться к ним с 

вопросами, выясняющими понимание учебного материала, стимулировать вопросы при 

затруднениях в усвоении нового материала. 

 

Учебный план МАОУ СОШ№36города Томска предусматривает обязательное 

изучение химии на этапе основного общего образования в объёме: 

в  8классе (2*34) =64 часа 

в 9классе (2*34) =64 часа 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

«Химии» 

Вариант 7.2. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика по курсу химии 

соответствует ФОП ООО.  

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках химии определяется 

их особыми образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ФОП 

ООО общих для всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды 

деятельности, специфичные для данной категории детей, обеспечивающие осмысленное 

освоение содержания образования по предмету: усиление предметно-практической 

деятельности с активизацией сенсорных систем; освоение материала с опорой на алгоритм; 

«пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры 

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

выполнение специальных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-

познавательной деятельности и контроль собственного результата. 

Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лексическим 

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

обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на 

полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с 

определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР, при 

планировании работы ученика на уроке следует придерживаться следующих моментов: 

1. При опросе необходимо: давать алгоритм ответа; разрешать пользоваться планом, 

составленным при подготовке домашнего задания; давать больше времени готовиться к 

ответу у доски; разрешать делать предварительные записи, пользоваться наглядными 

пособиями. 

2. По возможности задавать обучающимся наводящие и уточняющие вопросы, 

которые помогут им последовательно изложить материал. 

3. Систематически проверять усвоение материала по темам уроков, для 

своевременного обнаружения пробелов в прошедшем материале.  

4. В процессе изучения нового материала внимание учеников обращается на 

наиболее сложные разделы изучаемой темы. Необходимо чаще обращаться к ним с 

вопросами, выясняющими понимание учебного материала, стимулировать вопросы при 

затруднениях в усвоении нового материала. 

 

Учебный план МАОУ СОШ№36города Томска предусматривает обязательное 

изучение химии на этапе основного общего образования в объёме: 



в  8классе (2*34) =64 часа 

в 9классе (2*34) =64 часа 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

«Информатике» 

Вариант 5.2. 

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. 

 

Коррекционные задачи для обучающихся с ТНР  
 

- способствовать развитию осознанной познавательной деятельности и поведения, 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности; 

- способствовать развитию познавательной деятельности как основы компенсации, 

коррекции и профилактики вторичных нарушений психологического развития, коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях; 

- стимулировать познавательную активность, интерес к себе, окружающему предметному и 

социальному миру, способствовать развитию школьной мотивации; 

- способствовать развитию социально одобряемых норм поведения, противодействовать 

закреплению дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности; 

- способствовать развитию самосознания; 

- способствовать развитию средств коммуникации, приемов конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

- содействовать становлению сферы жизненных компетенций и преодолению различных 

дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных результатов образования; 

- способствовать развитию словарного запаса на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности, углублению и обобщению знаний о них; 



- содействовать развитию умения планировать связное высказывание; анализировать 

ситуации; выявлять причинно-следственные, пространственные, временные и другие 

семантические отношения; 

- совершенствовать навыки грамматического оформления речи. 

- способствовать развитию способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МАОУ СОШ №36 г.Томска предусматривает обязательное изучение 

информатики на этапе основного общего образования  в объеме: 

Класс Количество часов 

7 34 

8 34 

9 34 

Всего 102 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

«Информатике» 

Вариант 6.2. 

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования 

являются: 

формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и 

общественной практики, за счёт развития представлений об информации как о 

важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; 

понимания роли информационных процессов, информационных ресурсов и 

информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни 

современного общества; 

обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления 

как необходимого условия профессиональной деятельности в современном 

информационном обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать 

сложные задачи на более простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, 

решёнными ранее; определять шаги для достижения результата и т. д.; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков 

работы с информацией, программирования, коммуникации в современных цифровых 

средах в условиях обеспечения информационной безопасности личности обучающегося; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом 

правовых и этических аспектов её распространения, стремления к продолжению 

образования в области информационных технологий и созидательной деятельности с 

применением средств информационных технологий.Принципы и подходы к 

реализации рабочей  программы 

При реализации принципа дифференцированного (индивидуального) подхода в 

обучении информатике и ИКТ обучающихся с НОДА необходимо учитывать уровень 

развития мануальных навыков обучающихся. Учитель в процессе обучения определяет 

возможности учащихся выполнять письменные работы, пользоваться компьютерным 

оборудованием в процессе выполнения практических заданий. Так же в процессе 

обучения информатике и ИКТ, учителю необходимо учитывать уровень и качество 

развитие устной речи обучающихся. При недостаточном уровне ее развития необходимо 

использовать такие методы текущего и промежуточного контроля знаний учащихся, 



которые бы объективно показывали результативность их обучения. 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МАОУ СОШ №36 г.Томска предусматривает обязательное изучение 

информатики на этапе основного общего образования  в объеме: 

Класс Количество часов 

7 34 

8 34 

9 34 

Всего 102 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по  

«Информатике» 

Вариант 7.2. 

Обучение учебному предмету «Информатика» строится на создании оптимальных 

условий для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. В связи с этим в 

содержание рабочей программы по информатике внесены некоторые изменения: увеличено 

количество упражнений и заданий, связанных с практической деятельностью учащихся; 

некоторые темы даются как ознакомительные; исключаются задания повышенной 

сложности; теоретический материал преподносится в процессе выполнения заданий 

наглядно-практического характера; учебный материал дается небольшими дозами; на 

каждом уроке проводится актуализация знаний, включается материал для повторения. При 

изучении информатики основное внимание уделяется практической направленности, 

исключается или упрощается наиболее сложный для восприятия теоретический материал. 

Процесс изучения учебного предмета строится исходя из особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. Учитывая сниженный объем запоминаемой информации 

для учащихся с ЗПР целесообразно более широко использовать опорные схемы, памятки, 

алгоритмы, тем самым предупреждая неточность воспроизведения и достигая упроченного 

запоминания путем многократного употребления памяток. Практические действия 

обучающихся следует сопровождать речевым отчетом с целью повышения осознанности и 

речевой саморегуляции. Каждый вид учебной деятельности необходимо чередовать с 

физкультминутками, включая гимнастику для глаз, упражнения для снятия напряжения. 

При выполнении практической работы на компьютере обучающимся с ЗПР необходимо 

предлагать подробную инструкционную карту с описанием каждого шага выполнения 

задания. 

Практическая работа должна предполагать формирование у обучающихся с ЗПР 

навыков жизненных компетенций, умений использования информационных технологий в 

повседневной жизни, устанавливать связь между знаниями по предмету и жизненными 

реалиями. Необходимо учитывать индивидуальный темп обучающегося с ЗПР, и 

возможные нарушения нейродинамики при планировании объема практической работы. 

Целесообразно проводить уроки комбинированного типа, чтобы теоретический 

материал подкреплялся практикой. Это облегчает восприятие учебного материала 

обучающимися с ЗПР и способствует его прочному запоминанию.  

На уроках информатики целесообразным является постоянное использование 

материалов к урокам, созданных в программе MS Power Point, образовательные интернет 

порталы «Российская электронная школа», Learning Apps и т.д.).  

 

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными 

потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по 

предмету «Информатика» 



Содержание видов деятельности обучающихся определяется особыми 

образовательными потребностями школьников с ЗПР. Следует усилить виды деятельности, 

специфичные для данной категории детей, обеспечивающие осмысленное освоение 

содержания образования по предмету: усиление предметно-практической деятельности с 

активизацией сенсорных систем; чередование видов деятельности, задействующих все 

сенсорные системы; введение дополнительных заданий, обеспечивающих коррекцию 

регуляции учебно-познавательной деятельности и контроль собственного результата. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна 

включать в себя совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные 

проекторы с экранами, интерактивные доски и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия компетентных участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий, а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Тематическая и терминологическая лексика соответствует ФОП ООО. Для 

обучающихся с ЗПР существенным является приемы работы с лексическим материалом по 

предмету. Проводится специальная работа по введению в активный словарь обучающихся 

соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, 

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

актуализации терминологии. 

 

Учебный план МАОУ СОШ №36 г.Томска предусматривает обязательное изучение 

информатики на этапе основного общего образования  в объеме: 

Класс Количество часов 

7 34 

8 34 

9 34 

Всего 102 

 


