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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

       Рабочая программа  по предмету «Русский язык» адресована обучающимся с ТНР 5 класса, получающим основное общее образование. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы, вариант 5.2.,  Федеральной программы воспитания – с учётом проверяемых требований к результатам освоения Основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

       Русский язык относится к одному из мировых языков, имея в Российской Федерации статус государственного. Русский язык 

представляет для граждан РФ непреходящую ценность, обеспечивая сохранение единства народа в исторической смене поклонений, 

объединение народа во времени, географическом и социальном пространстве. Русский язык выполняет разнообразные государственные и 

социокультурные функции. Он предстаёт в качестве средства общения и образования, инструмента сохранения и передачи информации, 

источника усвоения культурного опыта предшествующих поколений, выступает в виде основополагающего фактора развития 

общероссийской культурной идентичности. Формирование всех социальных отношений происходит на основе и под воздействием языка как 

знаковой системы. Свободное владение русским языком обеспечивает обучающимся с нарушениями слуха успешную интеграцию в 

общество. 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

       Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения народов России, национальный язык 

русского народа. Как государственный язык и язык межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех 

народов Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

       Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций государственного языка и языка межнационального 

общения важны для каждого жителя России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание русского языка и 

владение им в разных формах его существования и функциональных разновидностях, понимание его стилистических особенностей и 

выразительных возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 

определяют успешность социализации личности и возможности ее самореализации в различных важных для человека областях. 

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

взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

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

       Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и коммуникативной культуры обучающегося, развитие его 

интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования. Изучение курса русского языка обучающимися с тяжелыми нарушениями речи является одним из ключевых компонентов 

системы обучения, направленной на формирование их языковой личности, способной реализовать себя в различных жизненных условиях и 

социально-коммуникативных ситуациях. Языковая личность формируется в процессе уровневого развития, которое обеспечивается 

приобретением речевого опыта и формированием системы знаний о языке, расширением кругозора и коммуникативного потенциала и 

другими процессами. 
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       Реализация учебного предмета определяется специфичностью усвоения языка обучающимися с тяжелыми нарушениями речи, 

необходимостью выстраиванию взаимосвязи между процессом освоения русского языка и развития речи обучающихся, между содержанием 

учебного предмета и коррекционных занятий. Систематическое изучение курса русского определяет возможность осознанного выбора 

языковых средств для выражения внеязыкового содержания. 

       Содержание программы по русскому языку ориентировано также на развитие функциональной грамотности как интегративного умения 

человека читать, понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать ее, размышлять о ней, чтобы достигать 

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

       Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

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

Российской Федерации и языку межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, 

форме выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов 

Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом формирования социальных взаимоотношений, 

инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; 

практическое овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и использование в 

собственной речевой практике грамматических средств (с учетом индивидуальных возможностей обучающихся); 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения, овладение русским языком как средством 

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

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, 

абстрагирования, обобщения, классификации, установления определенных закономерностей и правил, конкретизации в процессе изучения 

русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, 

инфографика и другие), осваивать стратегии и тактики информационно-смысловой переработки текста, способы понимания текста, его 

назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора, логической структуры, роли языковых средств. 

       Наряду с целями изучения русского языка по ФООП ООО выделяются следующие цели и задачи, направленные на реализацию 

специальных условий обучения русскому языку обучающихся с ТНР: 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения их активного использования в процессе учебной деятельности и 

социальной коммуникации; 

развитие всех видов речевой деятельности и их компонентов; совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 
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умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования на 

основе осознания функций языка; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с текстом в ходе его восприятия, а также его продуцирования, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, формирование метаязыковых способностей, 

обеспечивающих аналитические умения в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов, и жанров. 

       Обучение русскому языку обучающихся с ТНР (вариант 5.2) носит не только теоретико-практический характер, но и коррекционную 

направленность. 

       Продуктивность специального обучения русскому языку обучающихся с тяжелыми нарушениями речи обеспечивается следующими 

факторами: 

опора на динамический подход с позиций развития ребенка, позволяющий оценить последствия речевого нарушения, организовать 

целостное многофакторное воздействие на личность обучающегося, в первую очередь в ее языковом проявлении; 

отбор технологий специального обучения языку с ориентацией не только на характер и структуру нарушения речи, но и с учетом 

существующих связей между всеми компонентами развития языковой личности (речевого, когнитивного, мотивационного); 

систематизация и организация языкового материала с ориентацией на его практическое освоение в различных видах деятельности; 

использование семантико-функционального, а не формального способа организации языкового материала, что обусловлено необходимостью 

движения не от формы к значению, а от представлений, смысла к его материально-языковому выражению; 

реализация дифференцированного подхода к изучению разных аспектов языка; 

соблюдение последовательности изучения и введения в речь языкового материала в соответствии с закономерностями, которые свойственны 

процессу становления и развития языковой личности; 

использование специальных приемов и средств, обеспечивающих мотивацию и активизацию речевой деятельности; 

высокая степень индивидуализации обучения. 

       Учет актуального и ориентация на потенциальный уровни развития языковой личности обучающегося с тяжелыми нарушениями речи 

позволяет прогнозировать результаты обучения русскому языку, определять структуру и содержание используемого языкового материала на 

всех уровнях образования, обеспечить преемственность логопедического воздействия на разных возрастных этапах. 

       Содержание учебного предмета “Русский язык” соответствует ФГОС ООО, ФООП ООО. 

 

Принципы и подходы к реализации образовательно-коррекционной работы на уроках русского языка 

       Принципы обучения русскому языку представлены двумя основными группами. 

       Первая группа вытекает из необходимости учитывать наиболее общие закономерности развития речи в норме: 

– принцип коммуникативной направленности в обучении языку, создание на уроках ситуаций, побуждающих обучающихся к речевому 

общению. Данный принцип является главным, вытекает из ведущего смысла специального обучения языку –формирование речи как 

средства общения и орудия мышления. Это требует особого подхода к отбору речевого материала, на котором будет предусматриваться 

выполнение языковых и речевых упражнений: речевой материал должен обладать высокой коммуникативной значимостью, содействовать 
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обогащению сознания обучающихся представлениями об окружающем мире, развитию словесной речи в органической связи с развитием 

содержательной стороны мышления; 

– принцип различения рецептивного, репродуктивного и продуктивного аспектов и этапов речевой деятельности в специальном обучении 

языку. Изначально при осмыслении обращённой речи, что, как правило, связано с предъявлением нового материала, обучающиеся должны 

опираться на наглядную ситуацию (рецептивный компонент). Постепенно на уроках русского языка надо создавать такие условия, при 

которых обучающиеся, воспринимая устные и письменные высказывания, будут ориентироваться на словесную (контекстную) ситуацию, 

т.е. на понимание лексических и грамматических значений, на логические связи между словами, словосочетаниями, предложениями. При 

работе над репродуктивной и продуктивной словесной речью (самостоятельной, в т.ч. связанной с построением инициативных 

высказываний и осуществлением творческих актов) в структуру уроков русского языка требуется включать языковые, речевые, творческие 

упражнения. Их выполнение приближает обучающихся к условиям естественного общения; 

– принцип совершенствования словесной речи параллельно с развитием других психических процессов. На каждом уроке 

предусматривается целенаправленная работа по развитию словесной речи (в устной и письменной формах), в том числе слухозрительного 

восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи (прежде всего, тематической и терминологической лексики 

учебной дисциплины и лексики по организации учебной деятельности). В процессе уроков требуется одновременно с развитием словесной 

речи обеспечивать развитие у обучающихся неречевых психических процессов. 

       На уроках русского языка требуется использовать приёмы, способствующие формированию познавательных процессов на отвлечённой 

основе (анализ, синтез, сравнение, обобщение, построение умозаключений, суждений). В этой связи особую актуальность на уроках 

русского языка приобретают виды деятельности, связанные с различными видами морфемного и словообразовательного анализа и синтеза, а 

также наблюдения за тем сходным и отличным, что имеется в словах, словосочетаниях, предложениях, в связном тексте. Необходимо 

создание на уроках условий, обеспечивающих компенсаторную основу в построении процесса специального обучения языку. Это требует 

использования специальных методических приёмов, средств, видов деятельности: 

ведение работы на специально отобранном и систематизированном речевом материале; 

расчленение единого процесса овладения языком на отдельные, но взаимосвязанные части (накопление лексики, формирование 

грамматического строя, совершенствование слухозрительного восприятия устной речи и её произносительной стороны, обучение диалогу и 

монологу и др.); 

создание на уроках ситуаций, побуждающих обучающихся к словесной коммуникации с учителем и между собой; 

использование письменной речи как средства коррекции и компенсации, позволяющей обеспечить зрительное восприятие отрабатываемого 

речевого материала и языковых понятий; 

привлечение наглядных средств обучения языку (в виде грамматических таблиц, схем и иных зрительных опор); 

использование упражнений, обеспечивающих овладение обучающимися языком в когнитивной и коммуникативной функциях (на 

тематическом материале учебного курса). 
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       Вторая группа принципов обеспечивает компенсаторную основу процесса специального обучения языку: 

– принцип автоматизации речевых навыков на основе осознанного освоения обучающимися языковых закономерностей. Обеспечение 

осознанного и произвольного усвоения отдельных элементов речи, способов изменения и сочетания слов рассматривается в качестве 

обходного пути обучения русскому языку при нарушениях слуха, он противоположен интуитивно-бессознательному овладению языком в 

норме. Осознание выражается в уяснении обучающимися языковых значений, в способности произвольно применять средства языка. Это 

требует использования в рамках каждой осваиваемой темы (для разных аспектов языка) тренировочных упражнений, в том числе 

построение словосочетаний и предложений на основе предварительно осознанных грамматических значений отношения между словами-

понятиями; 

– принцип формирования словесной речи на специально отобранном и организованном речевом материале. На уроках русского языка 

требуется преднамеренно создавать речевую среду, побуждающих к коммуникации, языковым наблюдениям. Такая среда должна 

соответствовать реальным психофизическим возможностям обучающихся, времени урока, программному материалу. Соответственно, 

программный материал распределён не только на тематические разделы, но и на частные темы, а также дозирован по времени; 

– принцип создания условий для формирования у обучающихся языковых обобщений. Формирование языковых обобщений (в т.ч. в виде 

базовых лингвистических понятий курса) становится возможным при условии регулярной практики речевого общения, за счёт развития 

навыков восприятия, понимания и продуцирования речи во взаимодействии с процессом познавательной деятельности. В этой связи на 

уроках предусмотрено использование тренировочных упражнений на специально отобранном фонетическом, лексическом и грамматическом 

материале, в том числе таком, с которым обучающиеся познакомились на других учебных дисциплинах и в процессе внеурочной 

деятельности; 

– принцип отражения в коррекционно-образовательной работе системных отношений, существующих между разными аспектами языка.       

Предусматривается изучение языка как системы. Обучающиеся с нарушенным слухом нуждаются в помощи, позволяющей им 

устанавливать в своей речи системные отношения между различными языковыми ярусами. Это прослеживается между изменением 

буквенного состава слова и его лексическим значением, между изменением грамматической формы и используемыми при этом звуковыми 

(графическими) показателями; 

– принцип регламентированного использования различных форм речи. На уроках русского языка предусматривается использование 

словесной речи в устной, письменной, дактильной/устно-дактильной форме. Дактилологии отводится вспомогательная роль. Она может 

использоваться в качестве средства, облегчающего восприятие устной речи, помогающего уточнить звуковой состав слов и обеспечить 

исправление допущенных ошибок. Важное место в обучении языку отводится не только устной, но и письменной речи, являющейся 

эффективным средством умственного развития обучающихся, уточнения их знаний об окружающем мире; 

– принцип коррекции и уточнения речевого запаса, приобретаемого обучающимися самостоятельно, вне коррекционно-образовательного 

процесса. Обучающиеся с нарушенным слухом (слабослышащие, позднооглохшие, кохлеарно имплантированные) имеют возможность 

самостоятельно усваивать часть речевого материала. Учитель поставлен перед необходимостью оказывать обучающимся помощь в 
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осознании значения и формы этого материала, в его активизации, верном использовании в самостоятельной речи. При организации на 

уроках русского языка бесед, самостоятельных работ предусматривается поддержка инициативы обучающихся использовать тот речевой 

материал, который они приобрели вне уроков, подвергать его коллективному обсуждению; 

– принцип построения обучения на основе данных, фиксируемых в ходе систематического изучения состояния речи обучающихся. Изучая 

речь каждого обучающегося, учитель устанавливает её типологические и индивидуальные особенности. Выявляется уровень её развития 

(характеристика отдельных сторон, умений, навыков, а также наличие специфических типов ошибок), успешность освоения программного 

материала по русскому языку, особенности его применения в речевой практике (владение базовыми лингвистическими терминами курса, 

состояние орфографических умений и др.). Данная работа осуществляется в процессе стартовой диагностики (входного оценивания), в 

процессе текущих наблюдений за овладением словесной речью как средством общения, в ходе периодически проводимых контрольных 

обследований на конкретном языковом материале (проверочные, контрольные работы, диктанты и др.), в том числе в ходе текущей и 

промежуточной диагностики. На основе этих данных учитель оценивает динамику речевого развития каждого обучающегося, успешность 

освоения им программного материала, в соответствии с чем осуществляется выбор методических приёмов, средств коррекции, типологии 

упражнений. Также в соответствии с данным принципом на уроках русского языка организуется работа над ошибками, допущенными 

обучающимися. 

       В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованы цифровые технологии, к которым относят информационно-

образовательные среды, электронный образовательный ресурс, дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с 

помощью интернета и мультимедиа.  

       Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно-реабилитационном процессе являются доступность, 

вариативность, наглядность обучения, обратная связь учителя с обучающимися, построение индивидуальной траектории изучения учебного 

материала, обучение с применением интеллектуальных систем поддержки (для адаптации учебного материала к особым образовательным 

потребностям обучающихся). Организация обучения на основе цифровых технологий позволяет активизировать компенсаторные механизмы 

обучающихся, осуществлять образовательно-реабилитационный процесс на основе полисенсорного подхода к преодолению вторичных 

нарушений в развитии. 

       Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в виде мультимедийных презентаций, как учебник и рабочая 

тетрадь, в качестве толкового словаря или справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр для закрепления новых знаний или в виде 

практического пособия. 

      Информационно-образовательная среда образовательного учреждения, организованная с использованием цифровых технологий, должна 

обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательного процесса с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушением слуха; 

– планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями основного общего образования; 
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– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса для отслеживания динамики усвоения учебного материала 

обучающимися с нарушением слуха; 

– учёт санитарно-эпидемиологических требований при обучении школьников с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями 

слуха); 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся с нарушением слуха, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе при реализации 

дистанционного образования. 

      В результате использования цифровых технологий в образовательном процессе у обучающихся с нарушением слуха формируются 

четыре вида цифровой компетентности:  

информационная и медиакомпетентность (способность работать с разными цифровыми ресурсами), 

коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов, форумов, чатов и др.), 

техническая (способность использовать технические и программные средства), 

потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств и интернета различные образовательные задачи). 

 

Цели изучения учебного предмета «Русский язык» 

       Общая цель изучения предмета «Русский язык» заключается в обеспечении усвоения обучающимися с нарушениями слуха знаний о 

русском языке, устройстве языковой системы в единстве с развитием коммуникативных навыков и социальных компетенций. 

Общие задачи учебного предмета включают: 

– осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации и языку межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, 

форме выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству общения и получения знаний в разных 

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

Российской Федерации; 

– овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом преобразования мира; 

– овладение знаниями о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского литературного языка и 

речевого этикета; воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

– овладение русским языком как средством получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

– совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных умений в процессе изучения русского языка; 

– развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию, понимать и интерпретировать тексты; овладение способами понимания текста, его назначения, общего смысла, 
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коммуникативного намерения автора. 

      Кроме того, задачи учебного предмета, определяемые в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с 

нарушениями слуха и обусловленными ими трудностями, включают:  

– совершенствование способности понимать обращённую речь, самостоятельно продуцировать диалогические единства и монологические 

высказывания, адекватно оформлять высказывания в устной и письменной формах; 

– совершенствование всех видов речевой деятельности и преодоление речевого недоразвития; 

– формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, коммуникативных в связи с постоянной вербализацией 

всех выполняемых действий; 

– развитие слухозрительного восприятия и достаточно внятного воспроизведения речевого материала (слов, словосочетаний, фраз), 

связанного с учебным предметом по тематике или содержанию языкового материала; 

– воспитание осознанного отношения к языковому материалу; 

– развитие познавательных процессов в единстве с воспитанием личности и обогащением социокультурного опыта. 

       С целью внедрения Единой модели профессиональной ориентации – профориентационного минимума, направленного на ориентацию и 

профессиональное самоопределение в различных сферах трудовой деятельности обучающихся в учебный курс «Русский язык» 

интегрировано профориентационное содержание, направленное на самоопределение обучающегося в соответствии с личным наборов 

качеств, интересов, способности, состояния здоровья и потребности развития общества. 

Место предмета в учебном плане 

       Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык, литература» и является обязательным. 

       Учебный предмет «Русский язык» является общим для обучающихся с нормативным развитием и с нарушениями слуха, неразрывно 

связан с предметными дисциплинами «Развитие речи», «Литература», обеспечивая достижение обучающимися с ТНР образовательных 

результатов в сфере обучения языку и развития речи. 

       Учебники:  Русский язык. 5 класс. Ч.1,2 /Т.А. Ладыженская Т.А. и др. – М.: Просвещение, 2024. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

5В класс 

Общие сведения о языке 

Богатство и выразительность русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики 

Язык и речь 

Язык и речь.  

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог.  
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Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности.  

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы.  

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением лица рассказчика.  

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных наблюдений.  

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности.  

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры).  

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.  

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.  

Текст  

Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. Ключевые слова.  

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их особенности.  

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части.  

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ.  

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; 

использование языковых средств выразительности (в рамках изученного).  

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушанного текста. Изложение содержания текста с 

изменением лица рассказчика.  

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста.  

Функциональные разновидности языка  

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, функциональных стилях, языке художественной 

литературы). 

Система языка 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. 

Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношение звуков и букв. 

Фонетический анализ слова. 

Способы обозначения [й’], мягкости согласных. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Прописные и строчные буквы. 
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Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 
Общие сведения о языке Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. Язык и речь 

Орфография 

Орфография как раздел лингвистики. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Лексикология 

Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов); основные 

способы разъяснения значения слова (по контексту, с помощью толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых 

понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении 

словарным богатством родного языка. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфемика. Орфография 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем (корень, приставка, суффикс, окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного). 

Правописание ё – о после шипящих в корне слова. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с). 

Правописание ы – и после приставок. Правописание ы – и после ц. 

Орфографический анализ слова (в рамках изученного). 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени 

существительного. Роль имени существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена существительные собственные и нарицательные; имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые. 
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Род, число, падеж имени существительного. 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные. Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический анализ имён существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён существительных. 

Правописание собственных имён существительных. 

Правописание ь на конце имён существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. 

Правописание о – е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён существительных. 

Правописание суффиксов -чик- – -щик-; -ек- – -ик- (-чик-) имён существительных. 

Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – -рос-; -гар- – -гор-, -зар- – -зор-; -клан- – -клон-, -скак- – -скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени 

прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. 

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 

Склонение имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения (в рамках изученного). 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 

Правописание о – е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных. 

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции глагола. Роль глагола в 

словосочетании и предложении, в речи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Правописание корней с чередованием е // и: -бер- – -бир-, -блест- – -блист-, -дер- – -дир-, -жег- – -жиг-, -мер- – -мир-, -пер- – -пир-, -стел- – -

стил-, -тер- – -тир-. 

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа после шипящих. 

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- — -ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 
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Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного). 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, 

наречные). Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные 

особенности повествовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологические средства его выражения: именем существительным 

или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с существительным или 

местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с 

существительным в форме родительного падежа. Сказуемое и морфологические средства его выражения: глаголом, именем 

существительным, именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. 

Определение и типичные средства его выражения. Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его выражения. Обстоятельство, 

типичные средства его выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, образа действия, цели, причины, меры и степени, 

условия, уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. Особенности интонации предложений с однородными 

членами. Предложения с однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в 

значении но). Предложения с обобщающим словом при однородных членах 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, 

союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Предложения сложносочинённые и 

сложноподчинённые (общее представление, практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, 

да. 

Предложения с прямой речью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 

Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на письме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 
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Пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного).  

 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

5В  КЛАСС 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. В результате изучения русского языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, 

написанных на русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

активное участие в самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; 

волонтерство);  

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, 

проявление интереса к познанию р усского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России, 

ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отраженным в художественных произведениях, уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;  

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность 

оценивать свое поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства;  
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4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства;  

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности жизни с опорой на 

собственный жизненный и читательский опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического 

и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в сети Интернет в процессе 

школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не 

осуждая; умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковые 

средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском 

языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека;  

6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее;  

7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, 

логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности;  

8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях 

развития языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными 

навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 
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достижения индивидуального и коллективного благополучия;  

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение обучающимися социального опыта, 

основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям других, потребность в 

действии в условиях неопределенности, в повышении уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, необходимость в 

формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего развития, умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.  

Метапредметные результаты 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов;  

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку;  

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий;  

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи;  

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая 

варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. выявлять и характеризовать 
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существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов;  

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку;  

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий;  

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи;  

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая 

варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учетом самостоятельно выделенных критериев.  

Базовые исследовательские действия:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании;  

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное;  

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; составлять 

алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

 проводить по заранее составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов, 

причинно�следственных связей и зависимостей объектов между собой;  

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений;  

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.  

Работа с информацией:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев;  

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости содержащейся в 

нем информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач;  

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких источников с учетом 

поставленных целей;  
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находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки;  

оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;  

эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения;  

выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; распознавать 

невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков;  

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;  

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения;  

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, исследования, 

проекта;  

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация:  

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль, эмоциональный интеллект:  

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку учебной 

ситуации и предлагать план ее изменения; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 

коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь 
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с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; развивать способность управлять 

собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций; осознанно относиться к другому человеку 

и его мнению; признавать свое и чужое право на ошибку; принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; осознавать 

невозможность контролировать все вокруг.  

Совместная деятельность  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

“мозговой штурм” и другие); выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать 

свои действия с действиями других членов команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчета перед группой.  

Предметные результаты 

Общие сведения о языке.  

Иметь представление о богатстве и выразительности русского языка, о важности соблюдения в устной речи и на письме норм 

современного русского литературного языка.  

Иметь представление об основных разделах лингвистики, основных единицах языка и речи (звук, морфема, слово, словосочетание, 

предложение. 

Язык и речь.  

Различать понятия “язык” и “речь”, виды речи и формы речи: монолог (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование), 

диалог;  

После предварительного анализа создавать тексты функционально�смыслового типа речи (повествование) с опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на картину (в том числе сочинения-миниатюры объемом 3 и более предложений или объемом не 

менее 1-2 предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); классного сочинения 

объемом 0,3-0,5 страницы).  

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных наблюдений объемом не менее 2 

реплик;  
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Владеть различными видами аудирования: выборочным, детальным - научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально�смысловых типов речи;  

С помощью учителя осуществлять изучающее чтение или аудирование текстов (в зависимости от структуры нарушения);  

Понимать содержание прослушанных и (или) прочитанных научно�учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи объемом не менее 100 слов: устно и письменно (с помощью учителя) формулировать тему и главную мысль текста; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста, 

адаптированного в лексическом и грамматическом отношении, после предварительного анализа (для подробного изложения объем 

исходного текста не менее 60 слов; для сжатого изложения - не менее 70 слов);  

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения 

(в том числе во время списывания текста объемом 60-70 слов; словарного диктанта объемом 10-15 слов; диктанта на основе связного 

текста, адаптированного в лексическом и грамматическом отношении, объемом 70-80 слов, содержащего не более 8 орфограмм и 2-3 

пунктограмм и не более 3 слов с непроверяемыми написаниями).  

Текст:  

распознавать основные признаки текста, условия членения текста на абзацы;  

использовать абзац как средство членения текста на композиционно�смысловые части; после предварительного анализа распознавать 

средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор 

слова);  

с помощью учителя анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, главной мысли, 

грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности);  

с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи (повествование);  

использовать знание основных признаков текста и особенностей функционально-смыслового типа речи в практике его создания на 

доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; распознавать тексты различных функциональных разновидностей; с 

помощью учителя осуществлять информационную переработку прослушанного и прочитанного текста: составлять простой план 

прочитанного текста с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме;  

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 60 слов после предварительного анализа;  

создавать по заданному алгоритму устные монологические высказывания объемом не менее 20 слов на основе жизненных наблюдений, 

чтения учебно-популярной, научно-учебных и художественной литературы (монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-

повествование);  

представлять сообщение на заданную тему после предварительного анализа;  

осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом после предварительного 

анализа; после предварительного анализа восстанавливать деформированный текст;  
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осуществлять корректировку восстановленного текста с опорой на образец в устной или письменной форме в зависимости от структуры 

нарушения; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметь употреблять имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы в речевых формулах приветствия, прощания, просьбы, благодарности.  

Функциональные разновидности языка.  

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, языка художественной литературы.  

Фонетика. Графика. Орфоэпия:  

по заданному алгоритму характеризовать звук как единицу языка, раскрывать смыслоразличительную роль звука;  

объяснять соотношение звуков и букв, характеризовать систему звуков, в том числе гласных и согласных звуков, иметь представление о 

свойствах русского ударения, изменении звуков в речевом потоке, делить слова на слоги;  

различать способы обозначения [й'], мягкости согласных, использование прописных и строчных букв;  

распознавать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; проводить фонетический анализ 

слов;  

использовать на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов.  

Орфография:  

иметь представление об орфографии как системе правил написания слов, использовать понятие орфограммы, различать буквенные и 

небуквенные орфограммы; распознавать изученные орфограммы;  

проводить орфографический анализ слова;  

применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знание о правописании разделительных “ъ и ь”; “ы - и” 

после “ц”).  

Лексикология:  

с помощью учителя различать и использовать основные способы толкования лексического значения слова (использование толкового 

словаря; подбор однокоренных слов;  

подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту);  

с помощью учителя распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значение слова, распознавать 

синонимы, антонимы, омонимы;  

различать многозначные слова и омонимы; характеризовать тематические группы слов: родовые и видовые понятия; проводить 

лексический анализ слова с опорой на схему;  

применять знания по лексике при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике на доступном уровне; 

использовать разные виды лексических словарей и иметь представление об их роли в овладении словарным богатством родного языка.  

Морфемика. Орфография:  
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характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка;  

распознавать виды морфем в слове;  

находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулем звука) в частотных случаях; проводить морфемный 

анализ слова с опорой на схему;  

применять знания по морфемике при выполнении различных видов языкового анализа и в практике правописания, неизменяемых на 

письме приставок и приставок на “з (с); ы - и” после приставок;  

корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми (в рамках изученного), чередующимися гласными; корней с проверяемыми, 

непроверяемыми (в рамках изученного), непроизносимыми согласными; “ё-о” после шипящих в корне слова;  

уместно использовать слова с частотными суффиксами оценки в собственной речи;  

использовать словообразовательные нормы русского языка на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения.  

Морфология. Культура речи. Орфография.  

Понимать грамматическое значение слова, части речи как лексико�грамматические разряды слов, систему частей речи в русском языке 

(распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы).  

Применять знания по морфологии при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике на доступном уровне. Имя 

существительное.  

По заданному алгоритму определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени 

существительного, объяснять его роль в речи.  

Определять лексико-грамматические разряды имен существительных.  

Различать типы склонения имен существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые имена существительные; характеризовать 

синтаксическую роль имени существительного.  

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имен существительных на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения, 

постановки в них ударения (в рамках изученного);  

Соблюдать нормы правописания имен существительных (безударных окончаний, “о - е (ё)” после шипящих и “ц” в суффиксах и 

окончаниях, суффиксов “-чик- (-щик-); -ек ик”, корней с чередованием “о//а”: “-лаг лож-; -раст-- ращ рос-; -гор гар-, -зор зар-”; 

употребления или неупотребления “ь” на конце имен существительных после шипящих; слитное и раздельное написание “не” с именами 

существительными, правописание собственных имен существительных).  

Проводить морфологический анализ имен существительных с опорой на план анализа.  

Имя прилагательное.  

По заданному алгоритму определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени 

прилагательного, объяснять его роль в речи различать полную и краткую форму имён прилагательных.  

Соблюдать нормы словоизменения имен прилагательных, произношения, постановки в них ударения (в рамках изученного) на доступном 
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уровне в соответствии со структурой нарушения.  

Соблюдать нормы правописания имен прилагательных (безударных окончаний, “о - е” после шипящих и “ц” в суффиксах и окончаниях, 

кратких форм имен прилагательных с основой на шипящие; слитное и раздельное написание “не” с именами прилагательными). 

Проводить морфологический разбор имен прилагательных см опорой на план анализа.  

Глагол.  

По заданному алгоритму определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции глагола, 

объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи.  

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные, переходные и непереходные.  

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределенной формы) глагола, выделять его основу; выделять основу настоящего 

(будущего простого времени) глагола.  

Определять спряжение глагола, распознавать разноспрягаемые глаголы, уметь спрягать глаголы.  

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках изученного), правописания глаголов 

(корней с чередованием “е//и”, использования “ь” как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного 

числа, в формах повелительного наклонения глагола; “-тся и -ться” в глаголах; суффиксов “- ова-/-ева-, -ыва-/-ива-”; личных окончаний 

глагола, гласной перед суффиксом “-л-” в формах прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами); 

Проводить морфологический разбор глаголов с опорой на план анализа.  

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.  

С помощью педагогического работника распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); выделять словосочетания, 

распознавать их виды по характеру главного слова, назвать средства связи слов в словосочетании; различать виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске, простые неосложненные предложения; предложения, осложненные однородными членами, 

обращением; сложные предложения; предложения с прямой речью; характеризовать интонацию предложения; определять главные 

(грамматическую основу) и второстепенные члены предложения; различать распространенные и нераспространенные предложения, 

простые и сложные; находить однородные члены предложения и обобщающие слова при них; находить предложения с обращением, с 

прямой речью.  

Осознавать пунктуацию как систему правил расстановки знаков препинания, раскрывать назначение пунктуации на основе конкретных 

образцов.  

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в 

предложениях с однородными членами, с обобщающим словом при однородных членах;  

связанными бессоюзной связью, одиночным союзом “и”, союзами “а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но)”;  

с обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложениях с прямой речью; 

 в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами “и, но, а, однако, зато, да”;  
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оформлять на письме диалог. 

С опорой на схему проводить синтаксический анализ словосочетания и простого предложения; проводить пунктуационный анализ 

простого осложненного и сложного предложений.  

Применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике на доступном 

уровне в соответствии со структурой нарушения. 

 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Темы (тематические 

блоки/модули) 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

ПОВТОРЕНИЕ (5 ч) 

Синтаксис. Морфемика. 

Орфография. Морфология 

Предложение. Предложения с однородными 

членами. Лексика: синонимы и антонимы. 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в 

словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне 

слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. 

Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя 

существительное: три склонения, род, падеж, 

число. Правописание гласных в падежных 

окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. 

Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. 

Распознавать предложение, отличать его от слова.  

Определять функции знаков препинания в 

предложениях с однородными членами. 

Подбирать синонимы и антонимы к заданным 

лексическим единицам, включать данную лексику в 

структуру предложений. 

Выделять части слова. 

Распознавать изученные орфограммы. Применять 

знания по орфографии в практике правописания. 
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Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем 

времени); правописание гласных в личных 

окончаниях наиболее употребительных глаголов 

1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице 

единственного числа глаголов. Правописание тся 

и ться; раздельное написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание 

предлогов со словами. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (2 ч) 

Богатство и выразительность 

русского языка. Лингвистика 

как наука о языке 

Лексическое и фразеологическое богатство 

(обширный словарный состав, наличие 

многозначных слов, развитая система 

переносных значений слова, синонимы и 

антонимы, устойчивые выражения, пословицы и 

поговорки).   Словообразовательные 

возможности русского языка (в пределах 

изученного в начальной школе), богатство 

изобразительно-выразительных языковых 

средств (в пределах изученного в начальной 

школе). 

Основные разделы лингвистики (фонетика, 

орфоэпия, графика, орфография, лексикология, 

морфемика, словообразование, морфология, 

синтаксис, пунктуация). Язык как знаковая 

система. 

Язык как средство человеческого общения. 

Анализировать лексические значения 

широкоупотребительных многозначных слов, 

сравнивать прямое и переносное значения слова, 

значения словв синонимическом ряду и 

антонимической паре, значения слов и наиболее 

распространённых фразеологизмов. Наблюдать за 

образованием новых слов от иноязычных, 

использованием «старых» слов в новом значении. 

С опорой на предложенный текст формулировать 

суждения о красоте и богатстве русского языка. 

Анализировать (с опорой на образец/по аналогии) 

прозаические и поэтические тексты с точки зрения 

использования в них изобразительно-

выразительных языковых средств; формулировать 

обобщения и выводы о словарном богатстве 

русского языка. 

Характеризовать основные разделы лингвистики. 
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Основные единицы языка и речи: звук, морфема, 

слово, словосочетание, предложение. 

Определять основания для сравнения слова и 

социальных знаков (дорожные знаки, знаки 

сервисов, предупредительные знаки, 

математические символы и проч.).  

Характеризовать язык как как средство 

человеческого общения. 

Выявлять и сравнивать основные единицы языка и 

речи (в пределах изученного в начальной школе). 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (2 ч) 

Функциональные 

разновидности языка (общее 

представление) 

Общее представление о функциональных 

разновидностях языка: разговорной речи, 

функциональных стилях (научном, официально-

деловом, публицистическом), языке 

художественной литературы. Сферы речевого 

общения и их соотнесённость с 

функциональными разновидностями языка. 

Сравнивать тексты, принадлежащие к разным 

функциональным разновидностям языка: 

определять сферу использования и соотносить её с 

той или иной разновидностью языка. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА (34 ч) 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

(6 ч) 

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная 

роль звука. 

Система гласных звуков. 

Система согласных звуков.  

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы 

фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношение звуков и букв. 

Фонетический анализ слов. 

Способы обозначения [й’], мягкости согласных. 

Основные выразительные средства фонетики.  

Прописные и строчные буквы.  

Понимать смыслоразличительную функцию звука 

речи в слове; приводить примеры. 

Определять звуковой состав слова. 

Классифицировать звуки по заданным признакам. 

Различать ударные и безударные гласные, звонкие и 

глухие, твёрдые и мягкие согласные (на материале 

знакомых слов). 

Сравнивать звуковой и буквенный составы слова. 

Членить слова на слоги и правильно переносить 

слова со строки на строку. 

Наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова. 

Проводить фонетический анализ слов (с опорой на 
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Орфоэпия как раздел лингвистики. 

Основные орфоэпические нормы. 

Интонация, её функции. Основные элементы 

интонации. 

алгоритм). 

Находить необходимую информацию в 

орфоэпическом словаре и использовать её. 

Орфография (2 ч) Орфография как система правил правописания 

слов и форм слов. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и 

небуквенные орфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать 

буквенные и небуквенные орфограммы при 

проведении орфографического анализа слова.  

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике 

правописания (в том числе применять знания о 

правописании разделительных ъ и ь). 

Находить и использовать необходимую 

информацию. 

Лексикология (14 ч) Лексикология как раздел лингвистики.  

Основные способы толкования лексического 

значения слова (подбор однокоренных слов; 

подбор синонимов и антонимов); основные 

способы разъяснения значения слова (по 

контексту, с помощью толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и 

переносное значения слова. Тематические группы 

слов. 

Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый 

словарь, словари синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов) и их роль в овладении 

словарным богатством родного языка. 

Строение словарной статьи в лексических 

словарях разных видов, словарные пометы. 

Объяснять лексическое значение слова разными 

способами (подбор однокоренных слов; подбор 

синонимов и антонимов; определение значения слова 

по контексту, с помощью толкового словаря – на 

материале широкоупотребительной лексики). 

Сравнивать однозначные и многозначные слова, 

различать прямое и переносное значения слова. 

Сравнивать прямое и переносное значения слова по 

заданному признаку.  

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; 

различать многозначные слова и омонимы; 

употреблять слова-паронимы (на материале 

широкоупотребительной лексики).  

Характеризовать тематические группы слов, 

родовые и видовые понятия (на материале 

широкоупотребительной лексики). 

Группировать слова по тематическому признаку. 

Проводить лексический анализ слов (по образцу). 
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Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Обобщение по разделу.  

Находить необходимую информацию в лексических 

словарях разных видов (толковые словари, словари 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и 

использовать её. 

Морфемика. Орфография (12 ч) Морфемика как раздел лингвистики.  

Морфема как минимальная значимая единица 

языка. Основа слова. Виды морфем (корень 

приставка, суффикс, окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том числе 

чередование гласных с нулём звука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами 

оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными 

проверяемыми, непроверяемыми гласными (в 

рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, 

непроверяемыми, непроизносимыми согласными 

(в рамках изученного). 

Правописание ё — о после шипящих в корне 

слова. 

Правописание неизменяемых на письме приставок 

и приставок на -з (-с). 

Правописание ы — и после приставок. 

Правописание ы — и после ц. 

Характеризовать морфему как минимальную 

значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, 

суффикс, окончание), выделять основу слова. 

Проводить морфемный анализ слов (с опорой на 

алгоритм).  

Применять знания по морфемике при выполнении 

языкового анализа различных видов и в практике 

правописания слов с изученными орфограммами. 

Использовать слова (широкоупотребительные) с 

суффиксами оценки в собственной речи. 

МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ (70 ч) 

Морфология как раздел 

лингвистики (1 ч) 

Морфология как раздел лингвистики. 

Грамматическое значение слова, его отличие от 

лексического. 

Части речи как лексико-грамматические разряды 

слов. Система частей речи в русском языке. 

Анализировать и характеризовать особенности 

грамматического значения слова в отличие от 

лексического. 

Распознавать самостоятельные (знаменательные) 

части речи и их формы в рамках изученного); 
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Самостоятельные и служебные части речи. служебные части речи; междометия, 

звукоподражательные слова (общее представление). 

Группировать слова разных частей речи по 

заданным признакам. 

Применять знания о части речи как лексико-

грамматическом разряде слов, о грамматическом 

значении слова, о системе частей речи в русском 

языке для решения практико-ориентированных 

учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы.  

Проводить морфологический анализ имён 

существительных, частичный морфологический 

анализ имён прилагательных, глаголов (с опорой на 

алгоритм).  

Применять знания по морфологии при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Имя существительное (24 ч) Имя существительное как часть речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени 

существительного. Роль имени существительного 

в речи. 

Лексико-грамматические разряды имён 

существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные; 

имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. 

Правописание собственных имён 

существительных. 

Род, число, падеж имени существительного 

Характеризовать (по образцу/алгоритму) общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени 

существительного. 

Объяснятьроль имени существительного в речи. 

Характеризовать лексико-грамматические разряды 

имён существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные; 

имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. 

Различать типы склонения имён существительных.  

Определять род, число, падеж, тип склонения имён 

существительных. 
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(повторение). 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного 

числа. 

Типы склонения имён существительных 

(повторение). 

Правописание ь на конце имён существительных 

после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имён 

существительных. 

Разносклоняемые имена существительные. Имена 

существительные склоняемые и несклоняемые.  

Морфологический анализ имён 

существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки 

ударения, нормы словоизменения имён 

существительных. 

Правописание о — е (ё) после шипящих и ц в 

суффиксах и окончаниях имён существительных. 

Правописание суффиксов -чик- — -щик-;-ек- — -

ик- (-чик-) имён существительных. 

Слитное и раздельное написание не с именами 

существительными. 

Правописание корней с чередованием а // о:  

-лаг- — -лож-; 

-раст- — -ращ- — -рос-; 

-гар- — -гор-, -зар- — -зор-; 

-клан- — -клон-, -скак- — -скоч-. 

Группировать имена существительные по заданным 

морфологическим признакам. 

Проводить морфологический анализимён 

существительных (с опорой на алгоритм). 

Употреблятьимена существительные в структуре 

синтаксических конструкций для решения учебных 

и коммуникативных задач. 

Применять нормы правописания имён 

существительных с изученными орфограммами. 

Имя прилагательное (15 ч) Имя прилагательное как часть речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические 

Характеризовать (с опорой на алгоритм) общее 

грамматическое значение, морфологические 
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признаки и синтаксические функции имени 

прилагательного. Роль имени прилагательного в 

речи. Склонение имён прилагательных 

(повторение). Правописание безударных 

окончаний имён прилагательных. 

Имена прилагательные полные и краткие, их 

синтаксические функции. Правописание кратких 

форм имён прилагательных с основой на 

шипящий. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Нормы словоизменения, произношения имён 

прилагательных, постановки ударения (в рамках 

изученного). 

Правописание о — е после шипящих и ц в 

суффиксах и окончаниях имён прилагательных. 

Слитное и раздельное написание не с именами 

прилагательными. 

Обобщение по теме «Имя прилагательное». 

признаки и синтаксические функции имени 

прилагательного. Характеризовать его роль в речи. 

Склонять (с опорой на алгоритм) имена 

прилагательные.  

Различать полную и краткую формы имён 

прилагательных.  

Применять правила правописания кратких форм 

имён прилагательных с основой на шипящий. 

Анализировать особенности использования имён 

прилагательных в изучаемых текстах. 

Проводить (с опорой на алгоритм) частичный 

морфологический анализ имён прилагательных 

(в рамках изученного). 

Применять нормы правописания о — е после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён 

прилагательных; правописания не с именами 

прилагательными. 

Глагол (30 ч) Глагол как часть речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола. Роль глагола в 

словосочетании и предложении, в речи.  

Инфинитив и его грамматические свойства. 

Основа инфинитива, основа настоящего 

(будущего простого) времени глагола. 

Использованиеь как показателя грамматической 

формы инфинитива. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, 

возвратные и невозвратные.  

Правописание -тся и -ться в глаголах;суффиксов -

ова- — -ева-, -ыва- — -ива-. 

Характеризовать (с опорой на алгоритм) общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола. 

Объяснять его роль в словосочетании и 

предложении, а также в речи. Различать глаголы 

совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. 

Применять правила правописания -тся и -ться в 

глаголах; суффиксов -ова-— -ева-, -ыва-— -ива-. 

Распознавать инфинитив и личные формы глагола, 

приводить соответствующие примеры. 

Называть грамматические свойства инфинитива 

(неопределённой формы) глагола.  
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Изменение глаголов по временам 

(в изъявительном наклонении). Изменение 

глаголов по лицам и числам. Типы спряжения 

глагола (повторение).  

Частичный морфологический анализ глаголов. 

Использование ь после шипящих как показателя 

грамматической формы глагола 2-го лица 

единственного числа. 

Правописание гласной перед суффиксом 

-л- в формах прошедшего времени глагола. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Нормы словоизменения глаголов, постановки 

ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного). 

Правописание корней с чередованием е // и: 

-бер- — -бир-, -блест- — -блист-, -дер- — -дир-, -

жег- — -жиг-, -мер- — -мир-, -пер- — -пир-, -

стел- — -стил-, -тер- — -тир- 

Применять правила использования ь как показателя 

грамматической формы инфинитива. 

Определять основу инфинитива. 

Выделять основу настоящего (будущего простого) 

времени глагола.  

Определять спряжение глагола, уметь спрягать 

глаголы (с опорой на алгоритм). 

Группировать глаголы по типу спряжения. 

Применять правила правописания личных 

окончаний глагола. 

Применять правила использования ь после 

шипящих как показателя грамматической формы 

глагола 2-го лица единственного числа; гласной 

перед суффиксом -л- в формах прошедшего 

времени; слитного и раздельного написания не с 

глаголами. 

Проводить (с опорой на алгоритм) частичный 

морфологический анализ глаголов (в рамках 

изученного). 

СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ (24 ч) 

Синтаксис и пунктуация как 

разделы лингвистики. 

Словосочетание (2 ч) 

Понятие о синтаксисе. Понятие о пунктуации. 

Знаки препинания и их функции. 

Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова (именные, глагольные, наречные). 

Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание 

и предложение).  

Определять функции знаков препинания. 

Выделять словосочетания из предложения, 

распознавать словосочетания по морфологическим 

свойствам главного слова (именные, глагольные, 

наречные). 

Определять средства связи слов в словосочетании. 

С опорой на алгоритм проводить синтаксический 

анализ словосочетаний (в рамках изученного). 

Простое двусоставное Предложение и его признаки. Виды предложений Распознавать предложения по цели высказывания 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 5А КЛАССА  НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД  © УЧИТЕЛЬ:  ЧАГИНА Т.Н. 

предложение (5 ч) по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Смысловые и интонационные особенности 

повествовательных; вопросительных, 

побудительных, восклицательных и 

невосклицательных предложений. Знаки 

препинания в конце предложения. Интонация. 

Главные члены предложения (грамматическая 

основа). 

Подлежащее и морфологические средства его 

выражения: именем существительным или 

местоимением в именительном падеже, 

сочетанием имени существительного в форме 

именительного падежа с существительным или 

местоимением в форме творительного падежа с 

предлогом; сочетанием имени числительного в 

форме именительного падежа с существительным 

в форме родительного падежа.  

Сказуемое и морфологические средства его 

выражения: глаголом, именем существительным, 

именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространённые и 

нераспространённые. 

Второстепенные члены предложения: 

определение, дополнение, обстоятельство. 

Определение и типичные средства его выражения 

(в рамках изученного). 

Дополнение (прямое и косвенное) и типичные 

средства его выражения (в рамках изученного). 

Обстоятельство, типичные средства его 

выражения (в рамках изученного), виды 

(повествовательные, побудительные, 

вопросительные), эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные), 

количеству грамматических основ (простые и 

сложные), наличию второстепенных членов 

(распространённые и нераспространённые) и 

характеризовать их. 

Употреблять повествовательные, побудительные, 

вопросительные, восклицательные предложения в 

речевой практике в соответствии с 

коммуникативной целью высказывания. 

Определять главные (грамматическую основу) и 

второстепенные члены предложения. Определять и 

характеризовать морфологические средства 

выражения подлежащего (именем существительным 

или местоимением в именительном падеже, 

сочетанием имени существительного в форме 

именительного падежа с существительным или 

местоимением в форме творительного падежа с 

предлогом; сочетанием имени числительного в 

форме именительного падежа с существительным в 

форме родительного падежа) и сказуемого 

(глаголом, именем существительным, именем 

прилагательным). 

Применять правила постановки тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Различать распространённые и нераспространённые 

предложения, сравнивать их с опорой на заданные 

основания.  

Определять виды второстепенных членов 

предложения и морфологические средства их 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 5А КЛАССА  НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД  © УЧИТЕЛЬ:  ЧАГИНА Т.Н. 

обстоятельств по значению (времени, места, 

образа действия, цели, причины, меры и степени, 

условия, уступки). 

Синтаксический анализ простых двусоставных 

предложений. 

выражения (в рамках изученного). 

Проводить синтаксический анализ простых 

двусоставных предложений (с опорой на алгоритм). 

Простое осложнённое 

предложение (7 ч) 

Понятие о простом осложнённом предложении. 

Однородные члены предложения, их роль в речи. 

Особенности интонации предложений с 

однородными членами.  

Предложения с однородными членами (без 

союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, 

однако, зато, да (в значении и), да (в значении 

но). Предложения с обобщающим словом при 

однородных членах. 

Пунктуационное оформление предложений, 

осложнённых однородными членами, 

связанными бессоюзной связью, одиночным 

союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в 

значении и), да (в значении но). 

Пунктуационное оформление предложения с 

обобщающим словом при однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности 

интонации. Обращение (однословное и 

неоднословное), его функции и средства 

выражения. 

Пунктуационное оформление обращения. 

Синтаксический анализ простых осложнённых 

предложений. 

Анализировать и распознавать неосложнённые 

предложения и предложения, осложнённые 

однородными членами или обращением. 

Находить в предложении однородные члены и 

обобщающие слова при них. 

Характеризовать роль однородных членов 

предложения в речи.  

Составлять схемы однородных членов в 

предложениях (по образцу). 

Применять пунктуационные нормы постановки 

знаков препинания в предложениях с однородными 

членами и обобщающим словом при них (в рамках 

изученного). 

Распознавать в предложении обращение. 

Устанавливать отсутствие грамматической связи 

обращения с предложением (обращение не является 

членом предложения).  

Применять правила пунктуационного оформления 

обращения. 

Проводить синтаксический анализ простых 

осложнённых предложений (с опорой на алгоритм). 

Сложное предложение 

(5 ч) 

Предложения простые и сложные. Сложные 

предложения с бессоюзной и союзной связью.  

Предложения сложносочинённые и 

Сравнивать простые и сложные предложения, 

сложные предложения и простые, осложнённые 

однородными членами. 
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сложноподчинённые (общее представление, 

практическое усвоение). Пунктуационное 

оформление сложных предложений, состоящих 

из частей, связанных бессоюзной связью и 

союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Анализировать простые и сложные предложения с 

точки зрения количества грамматических основ. 

Сравнивать простые и сложные предложения по 

заданному основанию. Формулировать выводы. 

Применять правила пунктуационного оформления 

сложных предложений, состоящих из частей, 

связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, 

однако, зато, да. 

Предложения с прямой речью 

(3 ч) 

Прямая речь как способ передачи чужой речи на 

письме. Пунктуационное оформление 

предложений с прямой речью. 

Анализировать (с опорой на алгоритм) предложения 

с прямой речью и сравнивать их с точки зрения 

позиции слов автора в предложении и 

пунктуационного оформления этих предложений. 

Формулировать выводы о пунктуационном 

оформлении предложений с прямой речью. 

Диалог (2 ч) Понятие о диалоге. 

Пунктуационное оформление диалога на письме. 

Моделировать диалоги на лингвистические темы (в 

рамках изученного) и темы на основе жизненных 

наблюдений. 

Анализировать диалоги в художественных текстах с 

точки зрения пунктуационного оформления. 

Применять правила оформления диалога на письме. 

*РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (17 ч) 

Основные признаки и 

композиционная структура 

текста. 

Функционально-смысловые 

типы речи. 

Повествование как тип речи. 

Описание как тип речи. 

Смысловой анализ текста. 

Информационная переработка 

текста. 

Речевая деятельность. Виды речевой 

деятельности (говорение, слушание, чтение, 

письмо, слухозрительное восприятие), их 

особенности. 

Восприятие и воспроизведение речевого 

материала. 

Виды аудирования: выборочное, 

ознакомительное, детальное (на отработанном 

речевом материале). 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, 

Использовать приёмы различных видов 

аудирования и чтения (с учётом возможностей и 

особых образовательных потребностей 

обучающихся). 

Понимать, применять в самостоятельной речи, 

воспринимать (слухозрительно и /или на слух с 

учётом уровня слухоречевого развития 

обучающихся) и достаточно внятно и естественно 

воспроизводить тематическую и 

терминологическую лексику, а также лексику по 
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Редактирование текста. 

Диалог 

просмотровое, поисковое. 

Восприятие и воспроизведение речевого 

материала. 

Устное и письменное общение. Текст: тема, 

признаки, структура текста. Основная мысль 

текста. Рассказ-повествование. Описание 

предмета. Описание животного. Рассказ от 

первого лица. 

Содержание диалогов. 

организации учебной деятельности. Выполнять 

фонетическую зарядку. Использовать дактильную 

(устно-дактильную речь) в качестве вспомогательного 

средства. 

Характеризовать отличия устной и письменной речи. 

Выделять главную мысль текста. Членить текст на 

абзацы. Анализировать и характеризовать текст с 

точки зрения его соответствия основным признакам 

(наличие темы, главной мысли, грамматической 

связи предложений, цельности и относительной 

законченности). 

Создавать тексты функционально-смыслового типа 

речи (повествование) с опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на сюжетную 

картину. 

Создавать тексты функционально-смыслового типа 

речи (описание) с опорой на иллюстративный 

материал (описание предмета, описание животного). 

Восстанавливать деформированный текст; 

корректировать восстановленный текст с опорой на 

образец. 

Составлять план текста (простой, сложный) и 

пересказывать его содержание по плану в устной и 

письменной форме. 

Анализировать рассказ, составленный от первого 

лица. 

Создавать(самостоятельно/с опорой на 

алгоритм/при помощи учителя или других 

участников образовательно-коррекционного 

процесса) текст электронной презентации с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ней, и в 
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соответствии со спецификой употребления 

языковых средств. 

Редактировать собственные/созданные другими 

обучающимися тексты с целью совершенствования 

их содержания: оценивать достоверность 

фактического материала, анализировать текст с 

точки зрения целостности, связности, 

информативности. 

Сопоставлятьисходный и отредактированный 

тексты. Корректировать исходный текст с опорой на 

знание норм современного русского литературного 

языка (в пределах изученного). 

Продуцировать диалоги с опорой на 

иллюстративный материал и по заданным 

социально-бытовым ситуациям с последующим 

письменным оформлением. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО (5 ч) 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика Фонетика. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

 

Выполнять виды деятельности, применявшиеся при 

изучении указанных разделов науки о языке. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНИВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Оценка устных ответов и письменных работ 

       Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых или речевых норм, связанных с недостатками 

произносительной стороны речи (произношение звуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических 

структур и других). 

       Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом специфических (дисграфических) ошибок: 3 дисграфические ошибки 

одного типа (акустические, моторные, оптические, ошибки языкового анализа) оцениваются как 1 орфографическая. 
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       Самостоятельные письменные работы оцениваются следующим образом: 

Отметка “5” ставится, если изложение или сочинение полностью соответствует теме (тексту); вместе с тем может быть допущено не более 1 

ошибки по содержанию, 1 стилистической, 1 орфографической, 1-2 специфических (лексико-грамматических) ошибок. 

Отметка “4” ставится, если изложение или сочинение в основном соответствует теме (тексту); может быть допущено не более 2 ошибок по 

содержанию, 2 стилистических, 2-3 орфографических, 2-3 специфических ошибок. 

Отметка “3” ставится, если изложение или сочинение недостаточно полно и точно отражает тему; может быть допущено не более 3-4 

ошибок по содержанию, 3-4 стилистических, 4-6 орфографических, 3-4 специфических ошибок. 

Отметка “2” ставится, если изложение или сочинение не соответствует теме (пропущены или искажены важные события, главные части), 

допущено более 4 ошибок по содержанию, 7-9 орфографических, 5-7 специфических ошибок. 

 

Оценивание комплексных контрольных работ. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из списывания и дополнительных заданий, выставляется одна отметка за общую 

сумму баллов. 

 Для объективной оценки и возможности мониторинга качества обученности для дополнительного задания во всех классах 

включаются одинаковое количество и виды разборов: 1) фонетический разбор слова, 2) морфемный, словообразовательный (с 6-го класса), 

3) морфологический (изученных в этом классе частей речи), 4) синтаксический разбор предложения, 5) расстановка ударений в  4 данных 

словах, 6) нахождение предложения с прямой речью, расстановка в нём знаков препинания и составление его схемы, 7) нахождение 

осложненного предложения (с обращением, однородными членами, причастным, деепричастным оборотом, обособленными, уточняющими 

членами), расстановка в нём знаков препинания и их обоснование, 8) нахождение сложного предложения и расстановка в нём знаков 

препинания, их обоснование. 

Списывание – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности школьников с нарушениями слуха. 

Для списывания целесообразно использовать связные тексты, отвечающие нормам современного литературного языка и доступные по 

содержанию обучающимся данного класса.  

Требования к тексту для списывания с грамматическим заданием 

Класс Количество слов Количество орфограмм Количество пунктограмм 

5 90-100 12 2-3 

6 100-110 16 3-4 

7 110-120 20 4-5 

8 120-150 24 10 

9 150-170 24 15 

Оценивание списывания текста 

К1 Соблюдение орфографических норм Баллы  
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 Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка). 

При   оценивании   выполнения   задания   по   критерию   К1 

учитываются   только   ошибки, сделанные   при   вставке 

пропущенных букв, раскрытии скобок,  восстановлении 

слитного, раздельного и дефисного написания слов 

4 

 Допущено не более двух ошибок 3 

 Допущено три- четыре ошибки 2 

 Допущено пять ошибок 1 

 Допущено более пяти ошибок 0 

К2 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет 3 

 Допущена одна ошибка 2 

 Допущены две ошибки 1 

 Допущено более двух ошибок 0 

 Максимальный балл 7 

К3 Правильность списывания текста  

 Текст переписан безошибочно (нет пропущенных и лишних 

слов, нет 

слов с изменённым графическим обликом). 

ИЛИ Допущено не более трёх описок и ошибок следующего 

характера: 

1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, 

заменаили  пропуск  буквы,   не  приводящие  к  

орфографической  илиграмматической ошибке); 

2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо 

естьодно лишнее слово 

 

2 
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Оценивание дополнительного задания 

К1 Выполнение фонетического разбора Баллы  

 Разбор выполнен верно 3 

 При разборе допущена одна ошибка 2 

 При разборе допущены две ошибки 1 

 При разборе допущено более двух ошибок 0 

К2 Выполнение морфемного/словообразовательного разбора  

 Разбор выполнен верно 3 

 При разборе допущена одна ошибка 2 

 При разборе допущены две ошибки 1 

 При разборе допущено более двух ошибок 0 

К3 Выполнение морфологического разбора  

 Разбор выполнен верно 3 

 При разборе допущена одна ошибка 2 

 При разборе допущены две ошибки 1 

 При разборе допущено более двух ошибок 0 

 Допущено четыре–семь описок и ошибок следующего 

характера: 

1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, 

заменаили  пропуск  буквы,   не  приводящие  к  

орфографической  илиграмматической ошибке); 

2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо 

естьодно лишнее слово 

1 

 Допущено более семи описок и ошибок следующего 

характера: 

1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, 

замена или пропуск  буквы,   не  приводящие  к 

орфографической  или грамматической ошибке); 

2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо 

есть одно лишнее слово 

0 

 Максимальный балл 2 
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К4 Выполнение синтаксического разбора предложения  

 Разбор выполнен верно 3 

 При разборе допущена одна ошибка 2 

 При разборе допущены две  ошибки 1 

 При разборе допущено более двух ошибок 0 

 Максимальный балл 12 

 

Нормы оценивания задания на расстановку ударения Баллы 

Верно поставлено ударение во всех словах 2 

Верно поставлено ударение только в трёх словах 1 

Верно поставлено ударение только в одном-двух словах. 0 

ИЛИ Ударение во всех словах поставлено неверно или  

не поставлено  

  Максимальный балл 2 

 

Оценивание задания на нахождения предложения с прямой речью, 

расстановки знаков препинания, составления схемы предложения Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания:  

2) составление схемы предложения  

  

Распознавание указанного простого осложненного предложения и 

расстановка знаков препинания  

Правильно определено предложение, и верно расставлены знаки препинания 2 

Правильно  определено  предложение,  при  расстановке  знаков  препинания 1 

допущена одна ошибка  

Правильно  определено  предложение,  при  расстановке  знаков  препинания 0 

допущены две или более ошибки.  

ИЛИ Ответ неправильный  

Составление схемы предложения  
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Схема предложения составлена верно 2 

Схема предложения составлена верно,  в ней допущена одна пунктуационная 1 

ошибка  

Схема  предложения  составлена  верно,   в  ней  допущены  две и  более 0 

пунктуационные ошибки.  

ИЛИ Ответ неправильный  

  Максимальный балл 4 

 

Распознавание сложного предложения и расстановка знаков препинания  

Правильно определено предложение и расставлены знаки препинания 2 

Правильно  определено предложение,  при  расстановке  знаков  препинания 1 

допущена одна ошибка  

Неправильно определено предложение 0 

  

  

Объяснение основания выбора предложения  

Верно объяснён выбор предложения 1 

Ответ неправильный 0 

  

Максимальный 

балл 

3 

 

 

Система оценивания выполнения всей комплексной контрольной работы 

 

Максимальный балл за выполнение комплексной контрольной работы – 30. 

 

                   Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–14 15–20 21–26 27–30 
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Оценка изложений и сочинений 

Основными формами проверки речевого развития обучающихся являются изложенияи сочинения. Это комплексные работы, с 

помощью которых проверяются различные стороны языковой и речевой подготовки обучающихся: 

 коммуникативные умения, т. е. умения раскрыть тему высказывания, передать основную мысль, изложить материал 

последовательно и связно, найти для него соответствующую композиционную и языковую форму; 

 языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка; 

 навыки правописания – орфографические и пунктуационные. 

Любое сочинение и изложение оценивается одной отметкой за сумму баллов. Ввиду ограниченных возможностей обучающихся с 

нарушенным слухом выработаны следующие требования к объему исходных текстов для изложений. 

 

Требования к объему текстов  

5 класс до 100 слов 

6 класс 100-150 слов 

7 класс 150-200 слов 

8 класс 200 -250 слов 

91 класс 250-350 слов 

92 класс 250 – 350 слов  

 

Нормы оценивания сочинений  

 

 Критерии оценки сочинения на свободную тему  

 

Баллы  

 

ССК1 

 

Глубина раскрытия темы сочинения и убедительность суждений   

 Обучающийсяраскрывает тему сочинения, формулирует свою точку 

зрения, убедительно обосновывает свои тезисы  

3 

 Обучающийся раскрывает тему сочинения, формулирует свою точку 

зрения, но  

тезисы обосновывает недостаточно убедительно  

2 

 Обучающийся раскрывает тему сочинения поверхностно  

и/или  

1 
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не обосновывает свои тезисы  

 Обучающийся не раскрывает тему сочинения  

* Если при проверке сочинения по первому критерию ставится 0 

баллов, то и по критериям ССК2 и ССК3 сочинение оценивается 0 

баллов.  

0 

ССК2 

 

Аргументация обучающимся собственного мнения по теме 

сочинения  

 

 Обучающийся выразил собственное мнение по проблеме, 

соответствующей теме сочинения, и привёл не менее двух аргументов в 

подтверждение этого мнения  

2 

 Обучающийся выразил собственное мнение по проблеме, 

соответствующей теме сочинения, и привёл только один аргумент в 

одтверждение этого мнения  

1 

 Обучающийся выразил собственное мнение по проблеме, 

соответствующей теме сочинения, но не привёл аргументов,  

или 

собственное мнение обучающегося не отражено в работе,  

или 

обучающийся выразил мнение по проблеме, не соответствующей теме 

сочинения  

0 

ССК3  

 

Композиционная цельность и логичность сочинения   

 Сочинение характеризуется композиционной цельностью, части 

высказывания логически связаны, мысль последовательно развивается, 

нет необоснованных повторов и нарушений логической 

последовательности  

2 

 Части сочинения логически связаны между собой, но имеются 

нарушения композиционной цельности:  

мысль повторяется,  

и/или  

есть нарушения в последовательности изложения (в том числе внутри 

1 
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смысловых частей высказывания),  

и/или  

есть отступления от темы сочинения  

 В сочинении не прослеживается композиционный замысел,  

и/или  

допущены грубые нарушения в последовательности изложения,  

и/или  

нет связи между частями и внутри частей сочинения 

0 

 Максимальное количество баллов за сочинение на свободную тему 

по критериям ССК1–ССК3  

3 

 

Общие для всех видов работ 

критерии оценки грамотности и фактической точности речи обучающегося 

Грамотность и фактическая точность речи глухих и слабослышащих обучающихся, обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи оцениваются по критериям, представленным в таблице. При оценке грамотности этой категории участников с ОВЗ следует 

учитывать специфику их письменной речи, проявляющуюся в «аграмматизмах» (пропуске предлогов, неправильном 

согласовании слов, использовании «телеграфного стиля» и проч.), которые должны рассматриваться как однотипные ошибки. 

 

№  Критерии оценки грамотности и фактической точности речи глухих и 

слабослышащих обучающихся, обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи  

Баллы 

 

ГК1 Соблюдение орфографических норм   

 Орфографических ошибок нет, или допущено не более двух ошибок  2 

 Допущено три–пять ошибок  1 

 Допущено пять и более ошибок  0 

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм   

 Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более трёх ошибок  2 

 Допущено четыре-пять ошибок  1 

 Допущено шесть и более ошибок  0 

ГК3  Соблюдение грамматических норм   

 Грамматических ошибок нет, или допущено три ошибки  2 
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 Допущено четыре-пять ошибок  1 

 Допущено шесть и более ошибок  0 

ГК4 Соблюдение речевых норм   

 Речевых ошибок нет, или допущено не более трёх ошибок  2 

 Допущено четыре-пять ошибок  1 

 Допущено шесть и более ошибок  0 

ФК1 Фактическая точность письменной речи   

 Фактических ошибок в изложении материала, а также в понимании и 

употреблении терминов нет  

2 

 Допущено две ошибки в изложении материала или в употреблении терминов  1 

 Допущено три и более ошибки в изложении материала или в употреблении 

терминов  

0 

 Максимальное количество баллов за сочинение или изложение по 

критериям ФК1, ГК1–ГК4  

10 

 

Шкала пересчета первичного балла за сочинение 

в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 

системе оценивания  
 

«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл  0–4  5–10  11–14  15–17  

 

 

Оценка тестовых заданий 

Тестовые работы оцениваются по пятибалльной системе в соответствии с интервалом процентов выполненных заданий: 

от 91 % до 100 % - отметка «5» от 80 % до 90 % - отметка «4» от 

50 % до 79 % - отметка «3» от 10 % до 49 % - отметка «2» от 0 % 

до 10 % -     отметка «1» 

В тестовых работах, состоящих из 10 заданий, отметка «5» выставляется при отсутствии ошибок, т.е. 100 % 

правильных ответов. 

 

 



Казённое общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1» 

                                                    

                                                                                                     

                                                                                                   Приложение к адаптированной основной образовательной 

                                                                                                   программе основного общего образования для обучающихся 

                                                                                                             с тяжелыми нарушениями речи, вариант 5.2 

 

 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету «Литература» для обучающихся 5  класса  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

       Рабочая программа  по предмету «Литература» адресована обучающимся с тяжёлыми нарушениями речи 5 класса, получающим основное 

общее образование. Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы, вариант 5.2.,  Федеральной программы воспитания – с учётом проверяемых требований к результатам 

освоения Основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

       Литература является одной из ведущих учебных дисциплин в системе образования обучающихся с нарушениями речи, играя важную роль 

в их когнитивном, коммуникативном, социокультурном развитии. Благодаря постижению вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, обучающиеся приобщаются к гуманистическим культурным ценностям, что является важным для формирования гармонично 

развитой личности, отличающейся потребностью в познании себя и других, обогащении эмоционального и духовного опыта, в 

конструктивном взаимодействии с окружающим миром. 

       Уроки литературы стимулируют развитие у обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи, представляющей собой базовую ценность в 

языковом сознании личности. Являясь важнейшим средством общения и инструментом познания, речь выступает в качестве жизненной 

опорой для субъекта, обеспечивая овладение языковой картиной мира, а также способностью формировать и выражать мысли, поддерживать 

конструктивные интеракции с окружающими людьми, осваивать социальный опыт. Именно на основе словесной речи становится возможным 

осознание принадлежности к национальной речевой среде, контакт с данной средой. Овладение словесной речью в устной и письменной 

формах обучающимися с нарушениями слуха является средством коррекции и компенсации нарушения. 

Общая характеристика учебного предмета «Литература» 

       Учебный предмет «Литература» изучается обучающимися с тяжёлыми нарушениями речи на уровне основного общего образования по 

АООП (вариант 5.2.) в пролонгированные сроки (с 5 по 9 классы). Данная дисциплина преемственна по отношению к учебному предмету 

«Литературное чтение». 

       В 5–6 классах (в первый период литературного образования) содержание курса литературы базируется на сочетании концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. 

       Учебный предмет «Литература» обладает значительным образовательно-реабилитационным, коррекционно-развивающим и 

воспитательным потенциалом. 

       В образовательном аспекте уроки литературы ориентированы на овладение обучающимися с нарушениями слуха филологическими 

знаниями. Это знания художественной литературы в виде текстов (фрагментов) разной жанровой принадлежности, а также сведений 

теоретико-литературного и историко-литературного содержания (культуроведческие понятия, биографии авторов изучаемых произведений, 

литературные явления). Параллельно с этим уроки литературы обеспечивают овладение лингвистическими сведениями об особенностях 
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языка текстов, созданных в разные эпохи и в современный период. В этой связи курс литературы представлен следующими тематическими 

разделами: «Устное народное творчество», «Древнерусская литература», «Русская литература XVIII века», «Русская литература ХIХ века», 

«Русская литература XХ века», «Литература народов России», «Зарубежная литература». 

       С целью обеспечения освоения обучающимися предметной составляющей учебной дисциплины, преодоления наивного детского чтения в 

содержание курса на всех годах обучения предусматривается ознакомление с основами теории литературы. Благодаря этому обучающиеся с 

тяжёлыми нарушениями речи осваивают литературоведческие понятия, необходимые для полноценного анализа текстов произведений. 

Заучивания наизусть определений литературоведческих терминов и понятий не требуется. Должно быть обеспечено понимание их семантики. 

Начальные сведения по теории литературы предъявляются не на специальных уроках, а параллельно с изучением произведения. 

       Реабилитационный компонент в системе литературного образования находит выражение в передаче обучающимся с нарушениями слуха 

социального и культурного опыта на культуроведческом материале, важнейшим источником которого является художественная литература. 

Знакомясь с текстами произведений и осуществляя их анализ, познавая суть литературных направлений, обучающиеся осваивают народные 

обычаи, ритуалы, традиции, нормы морали и нравственности; осознают различные модели взаимодействия людей в сложной системе 

социальных отношений, учатся давать им критическую оценку; овладевают культурным кодом, национальными и общечеловеческими 

ценностями. В совокупности это обеспечивает социализацию и инкультурацию, позволяя подрастающей личности успешно ориентироваться 

в бытовых ситуациях, культурно-речевой среде, влиять (под воздействием шедевров русской литературы) на собственную культуру. 

       Коррекционно-развивающий потенциал уроков литературы находит выражение в преодолении речевого недоразвития обучающихся с 

нарушениями слуха, а также в формировании речетворческих умений (на доступном для каждого обучающегося уровне), неречевых 

психических процессов и состояний на материале художественной литературы. Это обеспечивает адекватное понимание текстовой продукции 

(сюжета, тематики, проблематики, идеи произведения), особенностей языка автора, образа лирического героя и др. Параллельно с этим у 

обучающихся совершенствуются навыки правильного, сознательного, беглого чтения, формирование которых происходило на этапе НОО; 

работы с детской книгой и ориентировки в учебной книге. На всех годах обучения литературе происходит формирование культуры чтения, 

что представляет собой составную часть общекультурного развития личности. Понятие «культура чтения» включает широкий спектр 

компонентов. Это эстетическое наслаждение от чтения, любовь к нему, способность эстетического восприятия, литературный вкус, интерес к 

литературному процессу и др. В данной связи каждое произведение (либо его отрывок) осваиваются обучающимися с нарушениями слуха в 

качестве художественной ценности. 

       Коррекционная направленность образовательного процесса предусматривает опору на здоровые силы обучающихся, обеспечение 

компенсирующего пути развития, использование в качестве инструмента обучения специальных технологий, методических приёмов, средств. 

В соответствии с этим в содержание курса литературы включён сквозной раздел «Речевой практикум», описание которого сопровождается 

указаниями на примерные виды деятельности обучающихся. Материал по данному разделу пропорционально распределяется среди 
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литературоведческого материала. Виды деятельности имеют преимущественно обучающий характер. Особое внимание уделяется работе над 

языком прозаических и поэтических текстов. Обучающихся с нарушениями слуха побуждают осознанно и активно использовать в составе 

самостоятельных устных и письменных высказываний эпитеты, сравнения, различные речевые обороты из художественных произведений.  

       В 5–6 классах среди видов деятельности широко представлены такие, которые связаны с подготовкой обучающимися собственных 

(преимущественно схематичных) рисунков по содержанию изучаемых произведений, с использованием их в качестве наглядной опоры для 

продуцирования сообщений, касающихся оценки персонажей, действий, явлений, событий. Это облегчает выбор языковых средств для 

построения высказываний, содействует развитию сознательного чтения, а также наглядного мышления, играющего важную компенсаторную 

роль. Полноценное наглядное мышление в единстве со словесной речью обеспечивает успешный переход к понятийным формам 

мыслительной деятельности и их совершенствование. 

       Велик воспитательный потенциал уроков литературы. Осуществляя анализ художественного произведения (производя оценку событий, 

явлений, героев), знакомясь с фактами жизни и творчества писателей, поэтов, учёных, взаимодействуя друг с другом в ходе решения учебных 

задач, обучающиеся с нарушениями слуха осваивают закрепившиеся в обществе нравственные и этические нормы, учатся с уважением 

относиться к родной культуре и культуре других народов. Тематическая направленность многих поэтических и прозаических произведений 

содействует воспитанию патриотизма – качества личности, которое основано на любви к Родине, на признании законов Отечества.   

Программный материал для каждого класса включает произведения, в которых освещаются «вечные проблемы»: добра, зла, жестокости, 

великодушия и др. Обсуждение этих проблем предстаёт в качестве ресурса нравственного становления подрастающей личности. Показатель 

эффективности процесса воспитания найдёт отражение в результативности инкультурации и социокультурной адаптации обучающихся с 

нарушением слуха. 

       В программе отражены произведения для заучивания наизусть. Учитель, ориентируясь на индивидуальные способности и возможности 

обучающихся с нарушениями слуха, может предлагать им для заучивания не целые тексты, а их отрывки; главное в этой деятельности – 

осмысленное заучивание. 

       Программа включает примерную тематическую и терминологическую лексику, которая подлежит целенаправленной отработке в 

структуре словосочетаний и предложений, а также связанных высказываний, в т.ч. в связи с формулировкой выводов. 

       При оценке результатов освоения обучающимися с нарушениями слуха программного материала необходимо учитывать особенности их 

речевого и общего развития, мыслительной деятельности. Допускается дифференцированная оценка. 

       При подготовке контрольной работы допускается сочетание небольшой доли тестовых заданий (не более четвёртой части от объёма всей 

контрольной работы) с продуцированием связного высказывания по содержанию изученных художественных произведений.  

       Продуктивной формой проверки знаний является письменная работа в виде сочинения и изложения, которая позволяют учителю лучше 

разобраться в качестве знаний обучающихся. Последующее исправление ошибок вместе с обучающимися – эффективное средство повышения 
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качества знаний. 

       Принципы и подходы к реализации образовательно-коррекционной работы на уроках литературы идентичны тем, в соответствии с 

которыми осуществляется образовательно-коррекционная работа на уроках русского языка и развития речи. Принципы обучения литературе 

представлены двумя основными группами. 

       Первая группа вытекает из необходимости учитывать наиболее общие закономерности развития речи в норме. К таким принципам 

относятся:  

– принцип коммуникативной направленности в обучении, создание на уроках литературы ситуаций, побуждающих обучающихся к речевому 

общению. Данный принцип является главным, требующим развития речи как средства общения и орудия мышления; 

– принцип различения рецептивного, репродуктивного и продуктивного аспектов и этапов речевой деятельности в специальном обучении. 

Изначально при осмыслении обращённой речи, что, как правило, связано с предъявлением нового материала, обучающиеся должны опираться 

на наглядную ситуацию (рецептивный компонент). Постепенно на уроках надо создавать такие условия, при которых обучающиеся, 

воспринимая устные и письменные высказывания (литературные произведения), будут ориентироваться на словесную (контекстную) 

ситуацию, т.е. на понимание лексических и грамматических значений, на логические связи между словами, словосочетаниями, 

предложениями. При работе над репродуктивной и продуктивной словесной речью (самостоятельной, в т.ч. связанной с построением 

инициативных высказываний и осуществлением творческих актов) в структуру уроков требуется включать языковые, речевые, творческие 

упражнения, выполнение которых приближает обучающихся к условиям естественного общения; 

– принцип совершенствования словесной речи параллельно с развитием других психических процессов. Требуется специальное руководство 

восприятием, наблюдениями детей, в частности, предусматривается наблюдение за языком автора, структурной организацией произведения. 

На каждом уроке реализуется работа, направленная на совершенствование произношения, навыков слухозрительного восприятия устной 

речи, на развитие и использование остаточного слуха. В комплексе это содействует полноценному формированию слухомоторной базы речи, 

укреплению материальной основы словесного мышления. 

       На уроках литературы требуется использование приёмов педагогической работы, способствующих формированию познавательных 

процессов на отвлечённой основе (анализ, синтез, сравнение, обобщение, построение умозаключений, суждений). В этой связи особую 

актуальность на уроках литературы приобретают виды деятельности, связанные с анализом текстов, составлением плана к ним либо к их 

фрагментам и др. В связи с нарушением слуха обучающихся необходимо создание на уроках условий, обеспечивающих компенсаторную 

основу в построении процесса специального обучения литературе. Это требует использования различных методов: 

репродуктивные методы (воспроизводящие содержание прочитанного); 

эвристические (ориентированные на развитие у обучающихся самостоятельной интеллектуальной и речевой деятельности); 

творческие (предусматривающие развитие у обучающихся воображения, творческих способностей). 
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       Выбор методов, приёмов обучения находится в зависимости от этапа работы над литературным произведением, его рода, жанровой 

принадлежности и др. 

       Параллельно с указанными выше методами требуется использование методов и приёмов, способствующих совершенствованию у 

обучающихся таких качеств чтения, как правильность (чтение труднопроизносимых слов текста, чтение отрывков текста с соблюдением 

правил орфоэпии и др.), сознательность (детское иллюстрирование отдельных отрывков текста, составление словесного плана и др.), 

выразительность (чтение по ролям, заучивание наизусть и др.). 

       Вариативность избираемых методов и приёмов способствует профилактике утомляемости обучающихся, преодолению однообразия 

уроков, содействует стимуляции интереса к чтению. 

       Вторая группа принципов обеспечивает компенсаторную основу процесса специального обучения. К этой группе принципов относятся: 

– принцип автоматизации речевых навыков на основе осознанного освоения обучающимися языковым и речевым материалом. Обеспечение 

осознанного и произвольного усвоения отдельных элементов речи, способов изменения и сочетания слов рассматривается в качестве 

обходного пути обучения. Осознание выражается в способности произвольно пользоваться средствами языка. Это требует использование в 

рамках каждой осваиваемой темы тренировочных упражнений, в том числе связанных с осуществлением словарной работы, 

перефразированием синтаксических конструкций и др.; 

– принцип формирования словесной речи на специально отобранном и организованном речевом материале. Требуется преднамеренно 

создавать речевую среду, побуждающую к коммуникации, языковым наблюдениям. Такая среда должна соответствовать реальным 

психофизическим возможностям обучающихся, времени урока, программному материалу. Соответственно, программный материал 

распределён не только на тематические разделы, но и на частные темы, а также дозирован по времени; 

– принцип создания условий для формирования у обучающихся языковых обобщений. Формирование языковых обобщений (в т.ч. в виде 

базовых понятий, терминов курса) становится возможным при условии регулярной практики речевого общения, за счёт развития навыков 

восприятия, понимания и продуцирования речи во взаимодействии с процессом познавательной деятельности. В этой связи на уроках 

предусмотрено использование тренировочных упражнений, практических работ (соотнесение иллюстрации с фрагментом текста, выборочные 

пересказы по книжным иллюстрациям и др.); 

– принцип регламентированного использования различных форм речи. На уроках литературы предусматривается использование словесной 

речи в устной, письменной, а также в устно-дактильной форме. Дактилологии отводится вспомогательная роль. Она может использоваться в 

качестве средства, облегчающего восприятие устной речи, помогающего уточнить звуковой состав незнакомых обучающимся слов и 

обеспечить исправление допущенных ошибок. Важное место в обучении литературе отводится как устной, так и самостоятельной письменной 

речи, являющейся эффективным средством умственного развития, уточнения знаний об окружающем мире (предусматривается составление 

планов, написание сочинений-миниатюр и др.); 
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– принцип коррекции и уточнения речевого запаса, приобретаемого обучающимися самостоятельно, вне коррекционно-образовательного 

процесса. Обучающиеся с нарушенным слухом (слабослышащие, позднооглохшие, кохлеарно имплантированные) имеют возможность 

самостоятельно усваивать часть речевого материала. Даже если это происходит в минимальном объёме, учитель поставлен перед 

необходимостью оказывать обучающимся помощь в осознании значения и формы этого материала, в его активизации, верном использовании 

в самостоятельной речи. В ходе бесед, при организации иных видов деятельности предусматривается поддержка инициативы обучающихся 

использовать тот речевой материал, который они приобрели вне уроков, подвергать его коллективному обсуждению; 

– принцип построения обучения на основе данных, фиксируемых в ходе систематического изучения состояния речи обучающихся. Изучая 

речь обучающегося, учитель устанавливает её типологические и индивидуальные особенности. Выявляется уровень её развития 

(характеристика отдельных сторон, умений, навыков, а также наличие специфических типов ошибок), успешность освоения программного 

материала по литературе (владение базовыми лингвистическими терминами курса, состояние умений делать выводы, приводить аргументы и 

др.). Данная работа осуществляется в процессе стартовой диагностики (входного оценивания), в процессе текущих наблюдений за овладением 

словесной речью как средством общения, в ходе периодически проводимых контрольных обследований на конкретном языковом материале 

(проверочные, контрольные работы и др.), в том числе в ходе рубежной и промежуточной диагностики. На основе этих данных учитель 

оценивает динамику речевого развития каждого обучающегося, успешность освоения им программного материала, в соответствии с чем 

осуществляет выбор методических приёмов, видов деятельности, средств обучения литературе. 

       Освоение содержания курса литературы происходит на уроках, структура которых зависит от этапа работы над произведением, а также 

при выполнении домашнего задания. 

       Вводные уроки по теме/тематическому разделу. В рамках данных уроков осуществляется подготовка обучающихся к изучению 

произведения. Происходит актуализация имеющихся знаний, уточнение лексики для понимания содержания текста. Также обучающиеся 

знакомятся с основными фактами жизни и творчества писателя и/или поэта.  

       Чтение программного произведения (его отрывка) осуществляется обучающимися в процессе самостоятельной работы, в то время как на 

уроках литературы будет происходить уточнение его содержания и анализ. Объёмные произведения следует делить на части: каждая из них 

прочитывается к предстоящему уроку. Целесообразно ориентироваться на главы (явления, сцены), выделенные автором. В классе 

практикуется выборочное чтение, чтение по ролям, что позволяет рационально распределять учебное время. Произведения небольшого 

объёма (чаще – стихотворения) могут прочитываться в полном объёме непосредственно на уроке литературы, завершаясь анализом. 

Периодически обучающимся в качестве домашнего задания следует предлагать виды деятельности, связанные с подготовкой сообщений 

(презентаций) с использованием ресурсов Интернета, справочной литературы о жизни и творчестве писателей и поэтов. Результаты этой 

деятельности подлежат проверке в процессе урока. 

       Уроки первоначального знакомства с тестом. В рамках данных уроков выясняется целостное эмоциональное впечатление обучающихся о 
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прочитанном. Также происходит обсуждение отдельных фактов, отражённых в произведении; введение новой и закрепление знакомой 

лексики. 

       Уроки анализа произведений. Обучающиеся работают над содержанием текста, осуществляют анализ образов и событий.  

       На уроках литературы требуется проведение бесед, организация работы с книгой (учебником, текстом произведения) в сочетании с 

различными наглядными средствами, а также наглядно-практическими, наглядно-действенными приёмами обучения. На первом этапе работы 

с текстом целесообразно использовать приёмы, с помощью которых обучающиеся могут представить ситуацию, меняющиеся картины, 

описания, поступки действующих лиц. Это драматизация отдельных эпизодов, детское иллюстрирование, составление плана, пересказ 

прочитанного и др. На втором этапе с текстом решается задача проникновения в смысловые взаимосвязи между отдельными объектами, 

персонажами, их поступками. Решение этой задачи связано с уровнем развития у обучающихся мыслительной деятельности. На данном 

(ведущем) этапе работы с текстом необходимы беседы аналитического характера, выборочные пересказы, словесное рисование, сравнение 

описаний в одном и в разных рассказах, сопоставление персонажей и др. На третьем этапе работы с текстом происходит обобщение 

прочитанного, формулирование темы и идеи произведения. На данном этапе целесообразны творческие задания: продолжение повествования, 

высказывание собственного аргументированного суждения о героях и произведении в целом, постановка проблем морально-эстетического 

плана и др. 

       Уроки обобщения прочитанного предусматривают организацию повторения и систематизации изученного материала. Обучающиеся 

определяют и выражают речевыми средствами собственное отношение к прочитанному (к событиям, героям, к произведению в целом). 

Следует предусмотреть проведение уроков обобщающего повторения после освоения обучающимися каждого тематического раздела и 

подраздела. 

       Не допускается замена чтения обучающимися произведения его пересказом учителем, в т.ч. с использованием жестовой речи. 

На материале курса литературы у обучающихся совершенствуются умения организовывать языковые средства в разных типах высказываний, 

варьировать их структуру с учётом условий коммуникации. В процессе уроков литературы у обучающихся происходит воспитание 

осознанного отношения к их собственной речи.  

       На уроках литературы должна регулярно проводиться словарная работа. Условно в словарной работе выделяется несколько разделов:  

объяснение нового словаря, закрепление словаря, включение его в речевую практику обучающихся; лексические, лексико-стилистические 

упражнения. 

Весь приобретённый речевой материал обучающихся должны использовать в своей письменной и устной речи, в т.ч. по всему спектру 

коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать своё мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять 

смысл высказывания и др.). Учителю следует не только вводить в речь обучающихся образцы различных высказываний, новые слова и 

словосочетания, но и уточнять ошибочно построенные и недостаточно полные предложения, а также помогать пользоваться речевыми 
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образцами при выражении мыслей. 

       Поскольку освоение программного материала по литературе на основе АООП ООО (вариант 5.2) происходит в пролонгированные сроки 

(по сравнению с ООП ООО сроки увеличены на 1 год), имеется возможность выделить большее количество учебного времени для работы над 

произведениями. 

       При планировании образовательно-коррекционной работы следует учесть, что содержание курса литературы, осваиваемого по АООП 

ООО (вариант 5.2.) подвергнуто редукции. Дидактическая редукция, предусмотренная применительно к курсу литературы, не ущемляет 

обучающихся с нарушениями слуха в праве на получение качественного литературного образования и не препятствует достижению его 

основной цели. Напротив, при таком подходе создаётся возможность обеспечить увеличение количество учебных часов на изучение 

представленных в программе вершинных произведений не только отечественных, но и зарубежных писателей и поэтов, добиваясь от 

обучающихся с нарушениями слуха глубокого осмысления сюжета и идеи сложного синтаксического целого, значения подтекста, 

используемых авторами средств выразительности и т.д. 

       В соответствии с изложенным произведения, имеющие сложную языковую организацию, изучаются в сокращении, с извлечением из них 

отдельных фрагментов для анализа. Прежде всего, это тексты, относящиеся к разделам «Древнерусская литература», «Русская литература 

XVIII века», «Зарубежная литература». Часть произведений включена в перечень рекомендуемых для внеклассного (самостоятельного) 

чтения. Оно организуется при направляющей помощи учителя и школьного библиотекаря, а также под контролем с их стороны. Список 

произведений для внеклассного чтения предоставляется обучающимся заранее. Специальных уроков внеклассного чтения не предусмотрено, 

однако в начале каждой учебной четверти отводится часть времени урока для подведения его итогов. Для обучающихся с низким уровнем 

общего и речевого развития список произведений, включённых в перечень для самостоятельного чтения, может быть сокращён. Напротив, 

если обучающиеся с нарушенным слухом имеют высокий уровень развития, список можно дополнять. Результаты деятельности, связанной с 

внеклассным чтением, рекомендуется отражать в читательских дневниках, структура которых определяется учителем. 

       Для адекватной передачи смысла прочитанных произведений и любой информации в определённой мере допустимо использовать язык 

жестов. Однако высшим уровнем усвоения значений выступает только язык слов. 

       В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованы цифровые технологии, к которым относят информационно-

образовательные среды, электронный образовательный ресурс, дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с 

помощью интернета и мультимедиа.  

       Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно-реабилитационном процессе являются доступность, 

вариативность, наглядность обучения, обратная связь учителя с обучающимися, построение индивидуальной траектории изучения учебного 

материала, обучение с применением интеллектуальных систем поддержки (для адаптации учебного материала к особым образовательным 

потребностям обучающихся). Организация обучения на основе цифровых технологий позволяет активизировать компенсаторные механизмы 
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обучающихся, осуществлять образовательно-реабилитационный процесс на основе полисенсорного подхода к преодолению вторичных 

нарушений в развитии. 

       Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в виде мультимедийных презентаций, как учебник и рабочая 

тетрадь, в качестве толкового словаря или справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр для закрепления новых знаний или в виде 

практического пособия. 

       Информационно-образовательная среда образовательного учреждения, организованная с использованием цифровых технологий, должна 

обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательного процесса с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушением слуха; 

– планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения в соответствии с  требованиями основного общего образования; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса для отслеживания динамики усвоения учебного материала 

обучающимися с нарушением слуха; 

– учёт санитарно-эпидемиологических требований при обучении школьников с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями 

слуха); 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся с нарушением слуха, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе при реализации 

дистанционного образования. 

       В результате использования цифровых технологий в образовательном процессе у обучающихся с нарушением слуха формируются четыре 

вида цифровой компетентности:  

информационная и медиакомпетентность (способность работать с разными цифровыми ресурсами), 

коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов, форумов, чатов и др.), 

техническая (способность использовать технические и программные средства), 

потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств и интернета различные образовательные задачи). 

Цели изучения учебного предмета «Литература» 

      Общая цель изучения предмета заключается в обеспечении усвоения обучающимися с нарушениями слуха содержания предмета 

«Литература» в единстве с развитием коммуникативных навыков и социальных компетенций. 

     Общие задачи учебного предмета включают: 

– воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 
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мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира обучающихся, их жизненного и эстетического опыта; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи обучающихся; 

формирование читательской культуры, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов; 

– постижение вершинных произведений отечественной и мировой литературы, освоение знаний о жизни и творчестве выдающихся писателей 

и поэтов; 

– овладение умениями осмысленного чтения и анализа художественных произведений, создания собственных текстов с привлечением 

необходимых (базовых) сведений по теории и истории литературы; 

– разностороннее личностное развитие, обогащение эмоционального опыта обучающихся с нарушениями слуха через опосредованное 

воздействие художественной литературы; 

– преодоление речевого недоразвития, развитие слухового восприятия посредством опознания, различения на слух лексических единиц, 

фразового материала, текстов изучаемых произведений. 

       С целью внедрения Единой модели профессиональной ориентации – профориентационного минимума, направленного на ориентацию и 

профессиональное самоопределение в различных сферах трудовой деятельности обучающихся в учебный курс «Литература» интегрировано 

профориентационное содержание, направленное на самоопределение обучающегося в соответствии с личным наборов качеств, интересов, 

способности, состояния здоровья и потребности развития общества. 

 

Место предмета «Литература» в учебном плане 

       Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык, литература» и является обязательным. 

       Учебный предмет «Литература» является общим для обучающихся с нормативным развитием и с нарушениями слуха, неразрывно связан 

с предметными дисциплинами «Русский язык» и «Развитие речи». 

Учебники: Коровина В.Я. Литература. 5 класс. В 2 ч..М.: Просвещение, 2024. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

5 КЛАСС 
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Мифология 

Мифы народов России и мира. 

Фольклор 

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира (одна по выбору). 

Литература первой половины XIX века 

И.А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет», «Осёл и Соловей», 

«Ворона и Лисица». 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Няне» и другие. «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 

Н В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Литература второй половины XIX века 

И.С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (одно по выбору). «Крестьянские дети». «Школьник». Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент). 

Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». 

Литература XIX-ХХ веков 

Стихотворения отечественных поэтов XIX-ХХ веков о родной природе и о связи человека с Родиной (не менее пяти стихотворений 

трёх поэтов). Например, стихотворения А.К. Толстого, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. Бунина, А.А. Блока, С.А. Есенина, Н.М. Рубцова, 

Ю.П. Кузнецова. 

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX-XX веков. А.П.  Чехов (один рассказ по выбору).  Например, 

«Лошадиная фамилия», «Мальчики», «Хирургия» и другие. 

М.М. Зощенко (один рассказ по выбору). Например, «Галоша», «Лёля и Минька», «Ёлка», «Золотые слова», «Встреча» и другие. 

Произведения  отечественной литературы о  природе и животных (не менее двух). Например, А.И. Куприна, М.М. Пришвина,                               

К.Г. Паустовского. 

А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и другие. 

В.П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 

Литература XX–XXI веков 

Произведения отечественной литературы на тему «Человек на войне» (одно по выбору). Например, Л.А. Кассиль. «Дорогие мои 

мальчишки»; Ю.Я. Яковлев. «Девочки с Васильевского острова»; В.П. Катаев. «Сын полка»; К.М. Симонов «Сын артиллериста» и другие. 

Произведения отечественных писателей XIX-XXI веков на тему детства (одно по выбору). Например, произведения В.Г. Короленко, 

В.П. Катаева, В.П. Крапивина, Ю.П. Казакова, А.Г. Алексина, В.П. Астафьева, В.К. Железникова, Ю.Я. Яковлева, Ю.И. Коваля,                        

А.А. Гиваргизова, М.С. Аромштам, Н.Ю. Абгарян. 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). Например, К. Булычёв. «Девочка, с которой 

ничего не случится», 
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«Миллион приключений» (главы по выбору) и другие. 

Литература народов Российской Федерации 

Стихотворения (одно по выбору). Например, Р.Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне пела». 

Зарубежная литература  

Х.К. Андерсен. Слово о писателе. 

Сказка «Снежная королева». 

Зарубежная проза о детях и подростках 

Х.К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соловей» и другие. 

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору); 

Дж.Р.Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» (главы по выбору). 

Зарубежная проза о детях и подростках (одно произведение по выбору). Например, М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (главы 

по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелёное утро» и другие. 

Зарубежная приключенческая проза (одно произведение по выбору). Например, Р.Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и 

другие. 

Зарубежная проза о животных (одно произведение по выбору). Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. 

«Говорящий свёрток»; Дж. Лондон. «Белый клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки- Тави» и другие. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

5В КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
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представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к 

познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений 

русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая 

внимание на их воплощение в литературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения и поступков персонажей 

литературных произведений; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт, ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в Интернете; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать 
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эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных произведений, уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием, сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека с оценкой поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания и знакомства с деятельностью героев на страницах литературных произведений; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том 

числе при изучении произведений русского фольклора и литературы, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной,  технологической  и  социальной  среды,  готовность  к  участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы 

и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 

литературные произведения; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности с учётом специфики литературного образования, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и 

оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 
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потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других, в действии в условиях 

неопределенности, повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, в выявлении и связывании образов, 

необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие, умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять 

взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный и 

читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных текстов, литературных героев и другие) и 

явлений (литературных направлений, этапов историко-литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты по существенному признаку, 

устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях 

над текстом; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных 

и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 
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формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей литературного объекта 

изучения, причинно- следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования; владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и другой информации или данных из 

источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую информацию различных видов и форм 

представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации и иллюстрировать решаемые учебные 

задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку 

зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; в 

ходе учебного диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

учебной задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 
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выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых знаний об изучаемом литературном объекте; делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

владеть   способами   самоконтроля, самомотивации   и   рефлексии в литературном образовании; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые 

могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели и условиям; 

развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и н амерения другого, 

а нализируя примеры из художественной литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями литературных героев; признавать своё право 

на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Совместная деятельность 

использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы 

на уроках литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в 

групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, и координировать свои действия с другими 

членами команды; оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным участниками взаимодействия 

на литературных занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего образования должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в формировании гражданственности и 

патриотизма, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного народного творчества и художественной 

литературы, умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину 

мира, отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; 

4) овладение умением анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и проблематику 

произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую 

позицию, учитывая художественные особенности произведения и воплощенные в нем реалии, характеризовать авторский пафос, выявлять 

особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

5) овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе анализа, интерпретации произведений и 

оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное творчество, проза и поэзия, 

художественный образ, факт и вымысел, литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, 

эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, 

отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада), форма и содержание литературного произведения, тема, идея, проблематика, 

пафос (героический, трагический, комический), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка, эпилог, авторское отступление, конфликт), система образов, образ автора, повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя, реплика, диалог, монолог; 

ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; 

эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание, инверсия; 

повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стих и проза, стихотворный метр (хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа, афоризм; 

6) овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать 

при анализе принадлежность произведения к историческому времени, определенному литературному направлению); 

7) овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

8) овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и межтекстовых связей), образы 

персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды 

текста; 

9) овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с 

произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

10) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, 
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не менее 12 произведений и (или) фрагментов; 

11) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, творческий 

пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

12) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на литературные темы, соотносить 

собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному; 

13) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных жанров, писать сочинение-рассуждение по 

заданной теме с опорой на прочитанные произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию, применять различные виды 

цитирования, делать ссылки на источник информации, редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

14) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных художественных произведений 

древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа): “Слово о полку Игореве”; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. 

Фонвизина “Недоросль”, повесть Н.М. Карамзина “Бедная Лиза”, басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского, 

комедия А.С. Грибоедова “Горе от ума”, произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма “Медный всадник”, роман в стихах “Евгений 

Онегин”, роман “Капитанская дочка”, повесть “Станционный смотритель”, произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, “Песня про 

царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова”, поэма “Мцыри”, роман “Герой нашего времени”, 

произведения Н.В. Гоголя: комедия “Ревизор”, повесть “Шинель”, поэма “Мертвые души”, стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. 

Некрасова; “Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил” М.Е. Салтыкова-Щедрина, по одному произведению (по выбору) 

следующих писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков, рассказы А.П. Чехова, стихотворения И.А. Бунина, 

А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказ М.А. 

Шолохова “Судьба человека”, поэма А.Т. Твардовского “Василий Теркин” (избранные главы),; рассказы В.М. Шукшина: “Чудик”, 

“Стенька Разин”, рассказ А.И. Солженицына “Матренин двор”, рассказ В.Г. Распутина “Уроки французского”, по одному произведению 

(по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова, произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее трех прозаиков по выбору 

(в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. 

Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков), не менее трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. 

Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. 

Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

15) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и художественной литературы как способа 

познания мира, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

16) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать свой круг чтения, в том числе за счет 

произведений современной литературы; 

17) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с приобретением опыта публичного 

представления полученных результатов); 

18) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной 

форме, подбирать проверенные источники в библиотечных фондах, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 
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включенных в федеральный перечень, для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила информационной 

безопасности. 

 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится на доступном уровне в соответствии со структурой речевого нарушения: 

1) начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы и её роли в воспитании любви к Родине и дружбы 

между народами Российской Федерации; 

2) понимать, что литература – это вид искусства и что художественный текст отличается от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанные произведения: 

определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах и жанрах литературы; характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять элементарные особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться использовать в процессе анализа и интерпретации 

произведений таких теоретико- литературных понятий, как художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, 

проблематика; сюжет, композиция; литературный герой (персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, пейзаж, 

художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения фольклора и художественной литературы с 

произведениями других видов искусства (с учётом возраста, литературного развития обучающихся); 

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 3 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учётом литературного развития и индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы для оценки прочитанного (с учётом 

литературного развития обучающихся); 

7) По заданному алгоритму на основе предварительного обсуждения создавать собственный письменный текст: давать 

развернутый ответ на вопрос (объемом не менее 30 слов), связанный со знанием и пониманием литературного произведения; 

дорабатывать собственный письменный текст по замечаниям учителя. 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и художественной литературы для 

познания мира, формирования эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг чтения, в том числе за счёт 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ  5 А КЛАССА НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД  © УЧИТЕЛЬ:  ЧАГИНА Т.Н. 
 

произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) развивать элементарные умения коллективной учебно-исследовательской и проектной деятельности под руководством учителя 

и учиться публично представлять полученные результаты; 

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе в электронной форме; пользоваться под 

руководством учителя электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных 

электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Темы (тематические 

блоки/модули) 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

МИФОЛОГИЯ (3 ч) Мифы народов России и мира  

Понятие о мифе. Легенды и мифы Древней Греции. 

Подвиги Геракла: 

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид», 

другие подвиги Геракла). 

Иметь представление о мифах как 

литературном жанре. 

Иметь общее представление о содержаниях мифов, 

характеристиках главных героев. сравнивать их 

поступки. Высказывать своё отношение к событиям и 

эпическим героям. Пользоваться библиотечным 

каталогом для поиска книги.  

ФОЛЬКЛОР (7 ч) Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. 

(2 часа) 

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. 

Колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки 

Сказки Народов России и народов мира (5 часов) 

Сказки народов России и народов мира (одна по 

выбору). Сказки 

о животных, волшебные, бытовые. Русские народные 

сказки. 

Животные-помощники и чудесные противники 

в сказке («Царевна- лягушка»). Поэзия 

волшебной сказки. Сказки о животных («Журавль и 

цапля»). Бытовые сказки («Солдатская шинель») 

Выразительно читать фольклорные произведения 

малых жанров, отвечать на вопросы. Отличать 

пословицы от поговорок. Сопоставлять русские 

пословицы и поговорки с пословицами и 

поговорками других народов. Уметь сочинять и 

разгадывать загадки. 

Выразительно читать, пересказывать (кратко, 

подробно, выборочно) сказки, отвечать на вопросы. 

Определять виды сказок (волшебные, бытовые, 

о животных). Определять и формулировать тему и 

основную мысль прочитанной сказки. 

Характеризовать героев сказок, оценивать их 

поступки. Определять особенности языка и 

композиции сказок разных народов (зачин, концовка, 

постоянные эпитеты, устойчивые выражения и др.). 
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Сочинять собственные сказки, употребляя 

сказочные устойчивые выражения. Инсценировать 

любимую сказку 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

(14 ч) 

И.А. Крылов. Басни (три по выбору) (4ч) 

И. А. Крылов – великий русский баснописец. 

Басни (три по выбору). 

Например, «Волк 

на псарне», «Листы и Корни», «Свинья под 

Дубом», «Квартет», 

«Осёл и Соловей», 

«Ворона и Лисица». Историческая основа басен. 

Герои произведения, их речь («Волк на псарне»). 

Аллегория в басне. Нравственные уроки 

произведений («Листы и Корни», «Свинья под 

Дубом»). 

Художественные средства изображения в баснях. 

Эзопов язык 

Выразительно читать басню, в том числе по ролям. 

Определять и формулировать тему и основную мысль 

прочитанной басни. Находить значение незнакомого 

слова в словаре. 

Инсценировать басню. Определять художественные 

особенности басенного жанра. Иметь первоначальное 

представление об аллегории и морали. Читать басню 

наизусть (по выбору обучающегося) 

А. С. Пушкин. Образы русской природы 

в произведениях поэта (не менее трёх). 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 

(6ч) 

А. С. Пушкин. Образы русской природы 

в произведениях поэта (не менее трёх). 

Например, «Зимнее утро», 

«Зимний вечер», «Няне» и др. Лирический герой, 

образ няни в стихотворениях поэта. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». Сюжет сказки. Главные и 

второстепенные герои. Волшебство в сказке. 

Язык сказки. 

Выразительно читать стихотворения. 

Отличать поэтический текст от прозаического, 

аргументировать свой ответ. Определять тематическое 

единство подобранных произведений. Выявлять 

средства художественной изобразительности в 

лирических произведениях (эпитет, метафору, 

олицетворение, сравнение). Под руководством 

педагогического работника выполнять письменные 

работы по первоначальному анализу стихотворения. 

Заучивать стихотворения наизусть. Выразительно 

читать сказку, отвечать на вопросы по содержанию. 

Определять идейно- тематическое содержание сказки 

А. С. Пушкина. Выявлять своеобразие авторской 

сказки и её отличие от народной. Выделять ключевые 

эпизоды в тексте произведения. Сопоставлять сказку с 
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Писательское мастерство поэта произведениями других видов искусства 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение 

«Бородино» (2ч) 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение 

«Бородино»: история создания, тема, идея, 

композиция стихотворения, образ рассказчика. 

Патриотический пафос, художественные средства 

изображения 

Выразительно читать стихотворение. Отвечать на 

вопросы по прочитанному тексту, задавать вопросы с 

целью понимания содержания стихотворения. 

Определять его историческую основу, 

идейно-тематическое содержание. Определять 

позицию автора. Выявлять жанровые признаки и 

средства художественной изобразительности 

в произведении (эпитет, олицетворение, сравнение, 

метафора). Заучивать стихотворение наизусть 

(отдельные отрывки по выбору обучающегося)..  

Н. В. Гоголь. Повесть 

«Ночь перед Рождеством» (2 ч) 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед 

Рождеством». 

Жанровые особенности произведения. Сюжет. 

Персонажи. Сочетание комического и лирического. 

Язык произведения. Система образов 

В соответствии с речевыми возможностями читать 

выразительно прозаический текст, отвечать на 

вопросы. Учиться самостоятельно формулировать 

вопросы. Пересказывать (кратко, подробно, 

выборочно) текст повести. Выделять ключевые 

эпизоды в тексте произведения. Составлять устный 

отзыв о прочитанном произведении. Определять 

художественные средства, создающие фантастический 
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настрой повести, а также картины народной жизни. 

Определять близость повести к народным сказкам и 

легендам. Пользоваться библиотечным каталогом для 

поиска книги 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

(13 ч) 

И. С. Тургенев. Рассказ «Муму» (5ч) 

И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». История создания, 

прототипы героев, проблематика произведения, 

сюжет и композиция, система образов. Образ 

Герасима 

Выразительно читать рассказ, отвечать на 

вопросы, пересказывать (подробно и 

сжато). Выделять наиболее яркие эпизоды 

произведения. Составлять простой план рассказа. 

Определять тему, идею произведения. 

Характеризовать главных героев рассказа. 

Составлять устный портрет Герасима. Определять 

роль пейзажных описаний.  

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не 

менее двух). 

Поэма «Мороз. Красный нос» (фрагмент) (3ч) 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (одно по выбору). 

«Крестьянские дети», «Школьник» и др. Тема, идея, 

содержание, детские образы. 

Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент). Анализ 

произведения, Тематика, проблематика, система 

образов 

В соответствии с речевыми возможностями 

выразительно читать поэтический текст, в том числе по 

ролям. Определять тематическое содержание 

стихотворения. Характеризовать главных героев, 

лирического героя (автора). Определять отношение 

автора к детям. Выявлять средства художественной 

выразительности. Заучивать стихотворение наизусть 

Л. Н. Толстой. Рассказ 

«Кавказский пленник» (5ч) 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник»: 

историческая основа, рассказ-быль, тема, идея. Жилин 

и Костылин: сравнительная характеристика образов. 

Нравственный облик героев. Картины природы. 

Мастерство писателя 

В соответствии с речевыми возможностями 

выразительно читать текст рассказа (отрывки), 

отвечать на вопросы, пересказывать (подробно и 

сжато). Выявлять основную мысль рассказа, 

определять его композиционные особенности. 

Выделять ключевые эпизоды в тексте произведения. 

Составлять план сообщения о главных героях 

произведения. Составлять сравнительную 

характеристику Жилина и Костылина. Характеризовать 
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горцев, их обычаи и нравы. Давать собственную 

интерпретацию и оценку рассказа. Давать развёрнутый 

ответ на вопрос, связанный со знанием и пониманием 

литературного произведения 

ЛИТЕРАТУРА XIX–XX 

ВЕКОВ (16 ч) 

Стихотворения 

отечественных поэтов XIX–ХХ веков о родной 

природе и о связи человека с Родиной 

(не менее пяти). Например, стихотворения                 

А. К. Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, 

И. А. Бунина, А. А. Блока,                                       

С.А. Есенина, Н. М. Рубцова,                                 

Ю. П. Кузнецова (4ч) 

Стихотворения 

отечественных поэтов XIX–ХХ веков о родной 

природе и о связи человека с Родиной: 

А. А. Фет. «Чудная 

картина…», «Весенний дождь», «Вечер», «Еще 

весны душистой нега…». И. А. Бунин. «Помню – 

долгий зимний вечер…», 

«Бледнеет ночь… Туманов пелена...». 

А. А. Блок. «Погружался я в море клевера…», 

«Белой ночью месяц красный…», 

«Летний вечер». 

С. А. Есенин. «Береза», 

«Пороша», «Там, где капустные грядки...», 

«Поет зима – аукает...», 

«Сыплет черемуха снегом...», «Край 

любимый! Сердцу 

снятся...» 

Выразительно читать стихотворение, определять его 

тематическое содержание, средства художественной 

выразительности (эпитет, метафора, сравнение, 

олицетворение). Выявлять музыкальность 

поэтического текста. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Юмористические рассказы отечественных Выразительно читать рассказ, отвечать на вопросы 
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писателей XIX–XX веков. А. П. Чехов (один 

рассказ по выбору). М.М. Зощенко 

(один рассказ по выбору) (4ч) 

Юмористические 

рассказы отечественных писателей XIX–XX веков. 

А. П. Чехов. Рассказы (один по выбору). 

Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», 

«Хирургия» и др. Тематический обзор. 

Способы создания комического в рассказах А.П. 

Чехова. 

М. М. Зощенко (один рассказ по выбору). Например, 

«Галоша», «Лёля и Минька», «Ёлка», 

«Золотые слова», «Встреча» и другие. Тема, идея, 

сюжет. Образы главных героев в рассказах писателя 

по прочитанному произведению, задавать вопросы с 

целью понимания содержания произведений, 

пересказывать близко к тексту. 

Определять роль названия в литературном 

произведении. Анализировать произведение с учётом 

его жанровых особенностей, с использованием 

методов смыслового чтения и эстетического анализа, 

давать собственную 

интерпретацию и оценку произведениям. 

Характеризовать героев рассказа. 

Сопоставлять произведения авторов по 

заданным основаниям. Выявлять 

детали, создающие комический эффект. 

Инсценировать один из рассказов или его фрагмент. 

Пользоваться библиотечным 

каталогом для поиска книги 

Произведения отечественной 

литературы о природе и животных 

(не менее двух). Например, произведения                        

А. И. Куприна, М. М. Пришвина,                                   

К. Г. Паустовского (4ч) 

Произведения отечественной 

литературы о природе и животных (не 

менее двух). Например, 

А. И. Куприн «Белый пудель», М. М. Пришвин 

«Кладовая солнца», К. Г. Паустовский 

«Тёплый хлеб», «Заячьи лапы», «Кот-ворюга». 

Тематика и проблематика сказок и рассказов. Герои 

и их поступки. 

Нравственные проблемы сказок и рассказов. Связь с 

народными сказками. 

В соответствии с речевыми возможностями 

выразительно читать прозаический текст, отвечать на 

вопросы, владеть разными видами пересказа. 

Составлять план. Определять сюжет и тематическое 

своеобразие произведения. Находить и 

характеризовать образ рассказчика, его роль в 

повествовании. Определять средства художественной 

выразительности прозаического текста. Под 

руководством педагогического работника писать 

отзыв на прочитанное произведение. Пользоваться 

библиотечным каталогом для поиска книги 
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Авторская позиция. Язык сказок и рассказов 

о животных 

А. П. Платонов. Рассказы 

(один по выбору) (2ч) 

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). 

Например, «Корова», «Никита» и др. Тема, идея, 

проблематика. Система образов 

Выразительно читать прозаический текст, 

отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению, задавать вопросы с целью понимания 

содержания произведения, владеть разными видами 

пересказа. 

Составлять план. Определять тему 

рассказа. Определять средства выразительности 

прозаического текста. Давать развёрнутый ответ на 

вопрос, связанный со знанием и пониманием 

литературного произведения 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро» (2ч) 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Тема, 

идея произведения. Система образов. Образ главного 

героя произведения 

Читать прозаический текст, отвечать 

на вопросы, пересказывать, участвовать в беседе о 

произведении. Находить детали, языковые 

средства художественной выразительности, 

определять их роль в произведении. 

Находить значение незнакомого слова 

в словаре. Определять характер главного героя, его 

взаимоотношения с природой. Выявлять роль 

пейзажа в рассказе. 

Высказывать своё отношение к герою рассказа. Писать 

сочинение по предварительно коллективно 

составленному плану 

ЛИТЕРАТУРА XX–XXI 

ВЕКОВ (9 ч) 

Произведения отечественной 

литературы на тему «Человек на войне» (не менее 

двух) (3ч) 

Произведения отечественной 

литературы на тему «Человек на войне» 

(одно по выбору). Например,                                         

Л. А. Кассиль. 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение. Отвечать на вопросы  

и самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту. Участвовать в коллективном диалоге. 

Анализировать сюжет, тему произведения, 

определять его композиционные особенности. 

Характеризовать и сопоставлять героев 
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«Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки 

с Васильевского острова»; 

В. П. Катаев. «Сын полка», К.М. Симонов. «Сын 

артиллериста» и др. Проблема героизма: дети и 

взрослые в условиях военного времени (В. П. Катаев. 

«Сын полка»). 

Историческая основа произведения. Смысл названия. 

Сюжет. Герои 

произведения 

произведения, выявлять художественные средства 

создания их образов. Выявлять средства 

художественной изобразительности в произведении. 

Использовать различные виды пересказа произведения. 

Письменно отвечать на вопрос. Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. Работать со 

словарями, определять значение незнакомых слов. По 

заранее заданному алгоритму писать отзыв на изученное 

произведение 

Произведения 

отечественных писателей XIX–XXI веков на тему 

детства (одно по выбору) (3ч) 

Произведения отечественных писателей XIX–XXI 

веков на тему детства (не менее двух). Например, 

произведения В.Г. Короленко, В. П. Катаева, 

В. П. Крапивина, Ю.П. Казакова, А. Г. Алексина,                

В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю.Я. Яковлева, 

Ю. И. Коваля, А. А. Гиваргизова, М. С. Аромштам,              

Н. Ю. Абгарян. 

Обзор произведений. Тематика и проблематика 

произведения. Авторская позиция. Герои и их 

поступки 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение. Отвечать на 

вопросы, формулировать самостоятельно 

вопросы к тексту, пересказывать прозаические 

произведения. Определять тему, идею 

произведения. Характеризовать главных героев, 

составлять их словесный портрет. 

Сопоставлять героев и их поступки 

с другими персонажами прочитанного произведения 

и персонажами других произведений. Выявлять 

авторскую позицию. Высказывать своё отношение 

к событиям, изображённым в произведении. Писать 

отзыв на прочитанную книгу. Выстраивать с помощью 

учителя траекторию самостоятельного чтения. 

Воспринимать и выразительно читать прозаический 

текст, отвечать на вопросы, пересказывать текст, 

используя авторские средства художественной 

выразительности. Определять тему, идею 

произведения. Характеризовать главных героев, 

основные события. Писать отзыв на прочитанное 

произведение, аргументировать своё мнение. 

Выстраивать с помощью учителя траекторию 

 Произведения приключенческого жанра 

отечественных писателей (одно по выбору) (2ч) 

Произведения приключенческого жанра 

отечественных писателей (одно по выбору). 

Например, К. Булычёв 

«Девочка, с которой ничего не случится», 

«Миллион приключений» и др. (главы по выбору). 

Тематика произведений. 

Сюжет и проблематика произведения 
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самостоятельного чтения 

Литература народов Российской Федерации. 

Стихотворения (одно по выбору) (1ч) 

Литература народов Российской Федерации. 

Стихотворения (одно по выбору). 

Например, Р. Г. Гамзатов. 

«Песня соловья»; 

М. Карим. «Эту песню мать мне пела». Тематика 

произведений. Образ 

лирического героя 

В соответствии с речевыми возможностями 

выразительно читать и анализировать поэтический 

текст. Характеризовать лирического героя. 

Определять общность темы и её художественное 

воплощение в стихотворениях русской поэзии и 

в произведениях поэтов народов России. 

Выявлять художественные средства 

выразительности 

ЗАРУБЕЖНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА (8 ч) 

Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору) (2ч) 

Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). 

Например, «Снежная королева», «Соловей». Тема, 

идея сказки. Победа добра над злом. Образы. 

Авторская позиция 

Читать сказку, отвечать на вопросы, пересказывать. 

Определять сюжет, композиционные и 

художественные особенности произведения. 

Формулировать вопросы к отдельным фрагментам 

сказки. Характеризовать главных героев, сравнивать 

их поступки. Высказывать своё отношение к 

событиям и героям сказки. Определять связь сказки 

Х. К. Андерсена с фольклорными произведениями. 

Пользоваться библиотечным каталогом для поиска 

книги 

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по 

выбору) (2ч) 

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по 

выбору). Например, Л. Кэрролл. «Алиса в Стране 

Чудес» (главы по выбору). Дж.Р.Р. Толкин. «Хоббит, 

или Туда и обратно» (главы по выбору) и др. Герои и 

мотивы. Стиль и язык, художественные приемы 

Выразительно читать произведение, задавать вопросы 

к отдельным фрагментам, формулировать тему и 

основную идею прочитанных глав. Рассуждать о 

героях и проблематике произведения, обосновывать 

свои суждения с опорой на текст. Выявлять 

своеобразие авторской сказочной прозы и её отличие 

от народной сказки. Выделять ключевые эпизоды в 

тексте произведения. По заданному алгоритму писать 

отзыв на прочитанное произведение. 
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Пользоваться библиотечным каталогом 

для поиска книги.  

Зарубежная проза о детях и подростках (одно 

произведение по выбору) (1ч) 

Зарубежная проза о детях и подростках 

(одно произведение по выбору). Например, М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера» (главы по выбору). 

Дж. Лондон. «Сказание о Кише». Р. Брэдбери. 

Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих 

ног», «Зелёное утро» и др. Тема, идея, 

проблематика произведения. Дружба героев 

(Марк Твен. «Приключения Тома Сойера») 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение. Отвечать на вопросы, 

самостоятельно формулировать вопросы, 

пересказывать содержание отдельных глав. 

Определять тему, идею произведения. 

Характеризовать главных героев, составлять их 

словесные портреты. 

Сопоставлять героев и их поступки с другими 

персонажами прочитанного произведения. По 

заданному алгоритму писать отзыв на прочитанную 

книгу 

Зарубежная приключенческая проза (одно 

произведение по выбору). Например, 

Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная 

стрела» (главы по выбору) и др. (1ч) 

Зарубежная приключенческая проза (одно 

произведение по выбору). Например, 

Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» 

(главы по выбору) и др. Обзор по зарубежной 

приключенческой прозе. Темы и сюжеты 

произведений 

Читать литературное произведение, отвечать на 

вопросы. Самостоятельно формулировать вопросы к 

произведению в процессе его анализа. Сопоставлять 

произведения по жанровым особенностям. 

Выстраивать с помощью учителя траекторию 

самостоятельного чтения 

 Зарубежная проза о животных (одно произведение 

по выбору) (2ч) 

Зарубежная проза о животных (одно произведение по 

выбору). Например, Э. Сетон- Томпсон. «Королевская 

аналостанка». 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение. Отвечать на вопросы, 

самостоятельно формулировать вопросы, 

пересказывать содержание произведения или 

отдельных глав. Сопоставлять произведения 

по жанровым особенностям. Выстраивать с помощью 
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ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного ему вида речевой деятельности в соответствии со 

структурой нарушения. При необходимости возможно увеличение времени на подготовку ответа. 

Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых или речевых норм, связанных с недостатками 

произносительной стороны речи (произношение звуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических 

структур и других). 

Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом специфических (дисграфических) ошибок: 3 дисграфические ошибки 

одного типа (акустические, моторные, оптические, ошибки языкового анализа) оцениваются как 1 орфографическая. 

Самостоятельные письменные работы оцениваются следующим образом: 

Отметка “5” ставится, если изложение или сочинение полностью соответствует теме (тексту); вместе с тем может быть допущено не 

более 1 ошибки по содержанию, 1 стилистической, 1 орфографической, 1-2 специфических (лексико-грамматических) ошибок. 

Отметка “4” ставится, если изложение или сочинение в основном соответствует теме (тексту); может быть допущено не более 2 

ошибок по содержанию, 2 стилистических, 2-3 орфографических, 2-3 специфических ошибок. 

Отметка “3” ставится, если изложение или сочинение недостаточно полно и точно отражает тему; может быть допущено не более 3-4 

ошибок по содержанию, 3-4 стилистических, 4-6 орфографических, 3-4 специфических ошибок. 

Отметка “2” ставится, если изложение или сочинение не соответствует теме (пропущены или искажены важные события, главные 

части), допущено более 4 ошибок по содержанию, 7-9 орфографических, 5-7 специфических ошибок. 

Общие нормы оценки тестовых работ 

Тестовые работы оцениваются по пятибалльной системе в соответствии с интервалом процентов выполненных заданий: 

от 91 % до 100 % - отметка «5» от 80 % до 90 % - отметка «4» от 50 % до 79 % - отметка «3» от 10 % до 49 

% - отметка «2» от 0 % до 10 % -     отметка «1» 

В тестовых работах, состоящих из 10 заданий, отметка «5» выставляется при отсутствии ошибок, т.е. 100 % правильных ответов. 

 

Приложение 2 

Контрольно-измерительные материалы 5 В класса 

Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж. Лондон. 

«Белый Клык». Дж. Р. Киплинг. 

«Маугли», «Рикки-Тикки- Тави» и др. Тематика, 

проблематика произведения. Герои и их 

поступки 

учителя траекторию самостоятельного чтения 
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Вводная контрольная работа  

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

обучающе(гося)(йся) 5А класса 

 

____________________________________________________________ 

    

Прочитай текст.  

Две пословицы 

Бережливым мальчиком Костя рос. Даст ему мать пятачок или даже копеечку, Костя обязательно положит денежку в копилку.  

А его дружок Федя – наоборот. Как только появится у него пятак или гривенник⃰, обязательно чего-нибудь да купит. То зерна голубям, то корму 

рыбам, то собакам собачьей радости – колбасы. 

Как-то случилась в большом селе ярмарка. Костя выгреб из своей  копилочки пригоршню медяков и решил разных разностей накупить да 

семиголо′суюгармошечку. А Федя дома остался. Что ему на ярмарке без денег делать? Только глазеть. 

Шёл Костя на ярмарку лесом, шёл да заблудился. Вдруг видит - голубь летит. А голуби всюду летают, все дороги знают.   

- Покажи мне, голубь , дорогу! - просит Костя. - Я тебе денежку дам. 

Голубь на это отвечает: 

- Зачем же мне твоя денежка? У меня карманов нет. И кто ты такой, чтобы я тебе дорогу показывал?  

- А я Федин товарищ, - отвечает Костя. 

- Тогда другое дело, - говорит голубь. - Покажу.  

Показал голубь Косте дорогу и тот дальше пошёл.  
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Идёт - и видит: мост через реку снесло, а как брод найти, не знает. Вдруг смотрит - плотвичка к нему подплывает и говорит:  

- Я тебя, Костя, знаю. Ты Федин товарищ. Иди. Я тебе брод покажу.  

И показала.  

Пришёл Костя на ярмарку. А на ярмарке много всяких людей. И хороших, и плохих.  

Вытащил плохой человек Костины денежки. Заплакал бедняга. Жалко. Столько времени копил!  

Вдруг подбегает к нему кудлатая собака. Совсем чужая. Незнакомая. Узнала, в чём дело, и говорит Косте:  

- Не горюй! Жди меня тут.  

А у собак, известно, нюх хороший. Они могут вынюхать и узнать. Любого вора найдут.  

Вынюхала собака, у кого Костины деньги, отобрала их да Косте принесла. Принесла их Косте и кое-что ему на ухо шепнула.  

Накупил Костя разных разностей, орехов-сладостей и семиголосуюгармошечку.  

Идёт Костя домой и всех угощает разными разностями, орехами-сладостями. И птиц, и рыб, и собак.  

Пришёл Костя к себе в деревню, нашёл Федю и подаёт ему семиголосуюгармошечку:  

- Вот тебе, мой хороший товарищ, подарочек!  

Тот глазам не верит.  

- Да что с тобой, Костя? Какой ты добрый стал!  

- Теперь я всегда таким буду, - говорит Костя и товарища обнимает.  

Ничего не понимает Федя, что с Костей произошло. Не знал Федя, что собака на ярмарке Косте на ухо шепнула. А шепнула она ему две пословицы:  

«Не имей сто рублей, а имей сто друзей».  

«Бережливым быть хорошо, а добрым лучше».                              
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 (Е. Пермяк) 

Гривенник - монета в 10 копеек. 

 

 

 

1. В какой из сборников следует поместить этот текст? 

а) в сборник народных сказок  

б) в сборник авторских сказок  

в) в сборник пословиц 

 

2. Укажи вариант, в котором верно перечислены персонажи произведения.  

а)  Федя, Костя, голубь, лиса, собака  

б) медведь, Костя, голубь, Федя, рыба  

в) собака, голубь, Федя, Костя, рыба  

 

3. Каким мальчиком рос Костя?  

а) бережливым  

б) ленивым  

в) трудолюбивым  
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4. Как поступал с деньгами Федя?  

а) складывал в копилку  

б) покупал корм животным  

в) покупал себе игрушки  

 

5. Каким наиболее подходящим словом можно заменить в словосочетании  случиласьярмаркавыделенное слово?  

а) произошла (открылась)  

б) состоялась  

в) приехала  

 

6. Что произошло в лесу с Костей по дороге на ярмарку?  

а) потерял деньги  

б) увидел страшного зверя  

в) заблудился  

7. Почему Костя, придя на ярмарку, заплакал?  

а) он потерял деньги  

б) деньги вытащил плохой человек  

в) Костя поранился  
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8. Почему Федя не пошёл на ярмарку?  

Ответ: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

9. Отметь слова, характеризующие Федю. (Обрати внимание: ответов может быть несколько.)  

1) трусливый  

2) жадный  

3) щедрый  

4) добрый  

5) капризный  

6) насмешливый  

10. Напиши, почему животные помогали Косте.  

Ответ: _____________________________________________________________________________ 

 

11. Как собака помогла Косте вернуть деньги?  

Ответ: _____________________________________________________________________________ 

12. Как распорядился Костя покупками, приобретёнными на ярмарке?  

Ответ:  

_____________________________________________________________________________ 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ  5 А КЛАССА НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД  © УЧИТЕЛЬ:  ЧАГИНА Т.Н. 
 

13. Почему Костя так изменился?  

Ответ: _____________________________________________________________________________ 

 

Сформулируй и запиши развёрнутый ответ (5 - 6 предложений) на вопрос задания 14*. 

 

 14*. Докажи справедливость двух пословиц, употреблённых в сказке, примерами из жизни.  

 Ответ: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  

 РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА «ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА» 

Тест 

Задание: выбрать один правильный ответ. 

1. СколькосыновейбылоуЦаря? 

А) Два 

Б) Три 

В) Один 

2. Какзвалимладшегосына? 

А) Емеля   

Б) Алёша 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ  5 А КЛАССА НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД  © УЧИТЕЛЬ:  ЧАГИНА Т.Н. 
 

В) Иван 

3. Что сказал царь своим сыновьям? 

А) Чтоимпорапокинутьотчийдом 

Б) Что им пора задуматься оневестах 

В) Что им пора идти по свету искать счастья 

4. Спомощью чего братья стали искать невест? 

А) Спомощьюлукаи стрел 

Б) Спомощью советов Бабы-Яги 

В) Спомощью путеводного клубка 

5. Куда упала стрела Ивана-Царевича? 

А) Налеснуюполяну 

Б) Наберег реки 

В) Втопкоеболото 

6. Кто поднял стрелу Ивана-царевича? 

А) Лягушка-квакушка 

Б) Баба-Яга 

В) Прекрасная царевна 

7. Кемобернуласьлягушкачтобыиспечькаравай? 

А) ВасилисойПремудрой 

Б) Бабой-Ягой 

В) Маленьким пекарем 

8. Чтопопросилцарь-отец вовторойраз? 

А) Соткатьузорчатыйковёр 

Б) Принести ему неведомо-что 

В) Поймать Жар-птицу 

9. ВкакомобразеявиласьВасилисапремудраянапиркцарю? 

А) Вобразелягушки-квакушки 

Б) Вобразекраснойдевицы 

В) Вобразестарушки 
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10. ЧтосделалИван-Царевич,уйдяпотихонькуспира домой? 

А) Сжёглягушачьюкожу 

Б) Спряталлягушачьюкожу 

В) ЗабраллягушачьюкожуиотнёсееВасилисе 

11. УкогооказаласьВасилиса,послетогочтосделалИванслягушачьейкожей? 

А) УБабы-Яги 

Б) У Кощея Бессмертного 

В) УВодяного 

12. КогоповстречалИван-Царевичнасвоёмпути,когдаотправилсязаВасилисой Прекрасной? 

А) Лису,волкаизайца 

Б) Волкаимедведя 

В) Медведя, зайца и щуку 

13. Что сделала Баба-Яга, когда к ней пришёл Иван-Царевич? 

А) Хотелаегосъесть 

Б) Прогналаегопрочь 

В) Помогла ему советом 

14. Где находится смерть Кощея Бессмертного? 

А) Наконце иглы    

Б) Наконцестрелы 

В) Вяблоке 

15. КтопомогИвану-Царевичудостатьларециздуба? 

А) Медведь 

Б) Заяц 

В) Щука 

16. Ктодогналзайца,выскочившегоизларца? 

А) Лиса 

Б) Медведь 

В) Заяц 

17. Ктодосталяйцосоднаморского? 
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А) Щука 

Б) Иван 

В) Баба-Яга 

18. Чем закончилась сказка? 

А) Иван-Царевич с Василисой Премудрой воротились в своё царство-государство и жили долго исчастливо 

Б) ВасилисаПремудраяопятьпревратиласьвлягушку 

В) Иван-ЦаревичсВасилисойПремудройотправилисьжитьвзаморскоецарство 

 

Литература                                                                                             программа  5 класса м/ш 

А.С. ПУШКИН «СКАЗКА О МЁРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ» 

ТЕСТ 

Задание: выбрать один  правильный ответ. 

1. Почему царь женился во второй раз? 

А) потому что его бросила жена; 

Б) потому что его жена умерла; 

В) потому что он сам бросил жену. 

2. Какая была мачеха? 

А) добрая, гордая; 

Б) злая, гордая; 

В) злая, честная. 

3. Как звали жениха царевны? 

А) Енисей; 

Б) Евгений; 
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В) Елисей. 

4. Почему мачеха приказала отвести царевну в лес? 

А) потому что зеркало сказало, что царевна лучше, красивее, чем мачеха; 

Б) потому что царевна не слушалась родителей; 

В) потому что царевна ругалась с мачехой. 

5. Погубила ли Чернавка  царевну? 

А) Чернавка очень не любила царевну и погубила её; 

Б) Чернавка всегда слушала злую царицу, поэтому погубила царицу; 

В) Чернавка пожалела царевну и оставила её живой. 

6. Куда пришла царевна, разыскивая дорогу в лесу? 

А) в город; 

Б) домой; 

В) в терем к богатырям. 

7. Что убило царевну? 

А) укол веретеном; 

Б) ядовитое яблочко; 

В) зеркало. 

8. Что сделали богатыри с мёртвой царевной? 

А) похоронили в земле; 

Б) положили в хрустальный гроб и отнесли его в пещеру; 

В) похоронили в лесу. 
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9. Кто сказал жениху царевны, где его невеста? 

А) Ветер; 

Б) Солнце; 

В) Месяц. 

10. Что оживило царевну? 

А) луч солнца; 

Б) поцелуй богатыря; 

В) поцелуй царевича. 

11. Чем закончилась сказка? 

А) царевна и царевич поженились, а мачеха стала добрая; 

Б) царевна и царевич поженились, а мачеха умерла; 

В) царевна и царевич поженились и остались жить у богатырей.  

 

Литература программа 5 класса ООО 

 

ПОВЕСТЬ И.С. ТУРГЕНЕВА «МУМУ» 

Тест 

 

Задание: выбрать один правильный ответ. 

 

1. С кем жила барыня?  

А. С дочерьми 

Б. С мужем  

В. Одна  
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2. На ком барыня хотела женить Татьяну?  

А. На Капитоне 

Б. На Гавриле 

В. На Герасиме  

 

3. Чего ждал Герасим, чтобы прийти к барыне за разрешением жениться?  

А. Новых сапог  

Б. Нового кафтана  

В. Новой шапки  

 

4. Что сделала Татьяна, чтобы Герасим от неё отказался?  

А. Притворилась пьяной  

Б. Прошла перед ним под руку с Капитоном  

В. На людях осмеяла его  

 

5. Что Герасим подарил Татьяне?  

А. Букет цветов  

Б. Красный платок  

В. Перстень  

 

6. Какой породы оказалась собачка Герасима?  

А. шотландской 

Б. немецкой 

В. испанской 

 

7. Что, по словам барыни, мешало ей спать ночью после встречи с Муму?  

А. Собачий лай  

Б. Собачий вой  

В. Дурные сны  
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8. Как лакей решил избавиться от Муму?  

А. Отнёс в лес  

Б. Утопил  

В. Продал  

9. Что Герасим сделал с Муму перед прощанием?  

А. Накормил в трактире  

Б. Сводил на прогулку по парку  

В. Покатал на карете  

 

10. Что сначала хотела сделать барыня, обнаружив бывшего дворника в деревне?  

А. Взыскать с него штраф  

Б. Выписать его обратно в Москву  

В. Попросить у него прощения  

 

Литература                                          программа 5 класса масс/школы 

ПОВЕСТЬ  В. Г. КОРОЛЕНКО «В ДУРНОМ ОБЩЕСТВЕ» 

ТЕСТ 

Задание: выбрать один правильный ответ. 

1.  Главные герои повести – это … 

а) Ваня, Валек, Маруся, Соня; 

б) Тыбурций, Соня, Вася, Валек, Маруся,отец; 

в) Маруся, Саша, Ваня, Тыбурций. 

 

2. От чего умерла мама Васи? 

А) от голода; 

Б) от болезни; 

В) её убили. 

 

3. Отец Васи работал … 
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А) судьёй; 

Б) в тюрьме; 

В) писателем. 

 

4. Лучшим украшением города Княжье-Вено является … 

А) парк; 

Б) школа; 

В) тюрьма. 

 

5. Где жили нищие? 

А) сначала в старом замке, а потом в подземелье старой часовни; 

Б) сначала в подвале, а потом  на кладбище; 

В) сначала на вокзале, а потом в старом доме. 

 

6. Как звали детей Тыбурция? 

А) Вася и Соня; 

Б) Валек и Соня; 

В) Вася и Маруся. 

 

7. Какие отношения были у Васи с отцом? 

А) плохие; 

Б) хорошие; 

В) отличные. 

 

8. Где Вася познакомился с Валеком? 

А) на улице; 

Б) в старой часовне; 

В) в магазине. 

 

9. Каким был Вася? 
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А) сорванцом и хулиганом; 

Б) спокойным и воспитанным мальчиком; 

В) очень наглым и невоспитанным мальчиком. 

 

10. Почему Маруся была слабой? 

А) она болела; 

Б) её постоянно били; 

В) от голода. 

 

11. Что принёс  Вася Марусе, чтобы порадовать её? 

А) ленточку; 

Б) мишку; 

В) куклу. 

 

12. Кто вернул  куклу обратно в дом? 

А) сам Вася; 

Б) Маруся; 

В) Тыбурций. 

 

13. Рассказал ли Вася, куда отнёс куклу? 

А) да, рассказал всю правду; 

Б) нет, не рассказал правду; 

В) рассказал половину правды. 

 

14. Что случилось с Марусей? 

А) она умерла; 

Б) она пропала; 

В) её отвезли в больницу. 

 

15. Изменились ли отношения между отцом и Васей? 
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А) да, отец всё понял и помирился с сыном; 

Б) нет, отец ещё больше поссорился с сыном; 

В) нет, отец выгнал сына из дома. 

 

 

 

ОЦЕНИВАНИЕ   МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Применение знаково-символических средств 

2. Смысловое чтение 

3. Логические операции 

Задание 1.  Прочитайте текст. 

Земская больница. За отсутствием доктора, уехавшего жениться, больных принимает фельдшер Курятин, толстый человек лет 

сорока, в поношенной чечунчовой жакетке и в истрёпанных триковых брюках. На лице выражение чувства долга и приятности. Между 

указательным и средним пальцами левой руки – сигара, распространяющая зловоние. 

В приёмную входит дьячок Вонмигласов, высокий коренастый старик в коричневой рясе и с широким кожаным поясом. Правый глаз 

с бельмом и полузакрыт, на носу бородавка, похожая издали на большую муху. Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой, 

крестится на бутыль с карболовым раствором, потом вынимает из красного платочка просфору и с поклоном кладёт её перед фельдшером. 

– А-а-а… моё вам! – зевает фельдшер. – С чем пожаловали? 

– С воскресным днём вас, Сергей Кузьмич… К вашей милости… Истинно и правдиво в Псалтыри сказано, извините: «Питие мое с 

плачем растворях». 

Сел намедни со старухой чай пить и – ни Боже мой, ни капельки, ни синь-порох, хоть ложись да помирай… Хлебнёшь чуточку – и 

силы моей нету! А кроме того, что в самом зубе, но и всю эту сторону… Так и ломит, так и ломит! В ухо отдаёт, извините, словно в нём 

гвоздик или другой какой предмет, так и стреляет, так и стреляет! Согрешихом и беззаконновахом… Студными бо окалях душу грехми и в 

лености житие мое иждих… За грехи, Сергей Кузьмич, за грехи! Отец иерей после литургии упрекает: «Косноязычен ты, Ефим, и гугнив 

стал. Поёшь, и ничего у тебя не разберешь». А какое, судите, тут пение, ежели рта раскрыть нельзя, всё распухши, извините, и ночь не 

спавши… 
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– М-да… Садитесь… Раскройте рот! Вонмигласов садится и раскрывает рот. 

Курятин хмурится, глядит в рот и среди пожелтевших от времени и табаку зубов усматривает один зуб, украшенный зияющим 

дуплом. 

– Отец диакон велели водку с хреном прикладывать – не помогло. Гликерия Анисимовна, дай Бог им здоровья, дали на руку 

ниточку носить с Афонской горы да велели тёплым молоком зуб полоскать, а я, признаться, ниточку-то надел, а в отношении молока не 

соблюл: Бога боюсь, пост… 

– Предрассудок… (Пауза.) Вырвать его нужно, Ефим Михеич! 

– Вам лучше знать, Сергей Кузьмич. На то вы и обучены, чтоб это дело понимать, как оно есть, что вырвать, а что каплями или 

прочим чем… На то вы, благодетели, и поставлены, дай Бог вам здоровья, чтоб мы за вас денно и нощно, отцы родные… по гроб жизни… 

– Пустяки… – скромничает фельдшер, подходя к шкапу и роясь в инструментах. – Хирургия – пустяки… Тут во всём привычка, 

твёрдость руки… Раз плюнуть… Намедни тоже, вот как и вы, приезжает в больницу помещик Александр Иваныч Египетский… Тоже с 

зубом… Человек образованный, обо всём расспрашивает, во всё входит, как и что. Руку пожимает, по имени и отчеству… В Петербурге 

семь лет жил, всех профессоров перенюхал… Долго мы с ним тут… Христом Богом молит: вырвите вы мне его, Сергей Кузьмич! Отчего 

же не вырвать? Вырвать можно. Только тут понимать надо, без понятия нельзя… Зубы разные бывают. Один рвёшь щипцами, другой 

козьей ножкой, третий ключом… Кому как. 

Фельдшер берёт козью ножку, минуту смотрит на неё вопросительно, потом кладёт и берёт щипцы. 

– Ну-с, раскройте рот пошире… – говорит он, подходя с щипцами к дьячку. – Сейчас мы его… тово… Раз плюнуть… Десну 

подрезать только… тракцию сделать по вертикальной оси… и всё (подрезывает десну)… и всё… 

– Благодетели вы наши… Нам, дуракам, и невдомек, а вас Господь просветил… 

– Не рассуждайте, ежели у вас рот раскрыт… Этот легко рвать, а бывает так, что одни только корешки… Этот – раз плюнуть… 

(Накладывает щипцы.) Постойте, не дергайтесь… Сидите неподвижно… В мгновение ока… (Делает тракцию.) Главное, чтоб поглубже 

взять (тянет)… чтоб коронка не сломалась… 

– Отцы наши… Мать Пресвятая… Ввв… 

– Не того… не того… как его? Не хватайте руками! Пустите руки! (Тянет.) Сейчас… Вот, вот… Дело-то ведь нелёгкое… 

– Отцы… радетели… (Кричит.) Ангелы! Ого-го… Да дергай же, дергай! Чего пять лет тянешь? 

– Дело-то ведь… хирургия… Сразу нельзя… Вот, вот… 
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Вонмигласов поднимает колени до локтей, шевелит пальцами, выпучивает глаза, прерывисто дышит… На багровом лице его 

выступает пот, на глазах слезы. Курятин сопит, топчется перед дьячком и тянет… Проходят мучительнейшие пол минуты – и щипцы 

срываются с зуба. Дьячок вскакивает и лезет пальцами в рот. Во рту нащупывает он зуб на старом месте. 

– Тянул! – говорит он плачущим и в то же время насмешливым голосом. – Чтоб тебя так на том свете потянуло! Благодарим покорно! 

Коли не умеешь рвать, так не берись! Света Божьего не вижу… 

– А ты зачем руками хватаешь? – сердится фельдшер. – Я тяну, а ты мне под руку толкаешь и разные глупые слова… Дура! 

– Сам ты дура! 

– Ты думаешь, мужик, легко зуб-то рвать? Возьмись-ка! Это не то что на колокольню полез да в колокола отбарабанил! (Дразнит.) 

«Не умеешь, не умеешь!» Скажи, какой указчик нашелся! Ишь ты… Господину Египетскому, Александру Иванычу, рвал, да и тот ничего, 

никаких слов… Человек почище тебя, а не хватал руками… Садись! Садись, тебе говорю! 

– Света не вижу… Дай дух перевести… Ох! (Садится.) Не тяни только долго, а дёргай. Ты не тяни, а дёргай… Сразу! 

– Учи ученого! Экий, Господи, народ необразованный! Живи вот с этакими… очумеешь! Раскрой рот… (Накладывает щипцы.) 

Хирургия, брат, не шутка… Это не на клиросе читать… (Делает тракцию.) Не дёргайся… Зуб, выходит, застарелый, глубоко корни 

пустил… (Тянет.) Не шевелись… Так… так… Не шевелись… Ну, ну… (Слышен хрустящий звук.) Так и знал! 

Вонмигласов сидит минуту неподвижно, словно без чувств. Он ошеломлён… Глаза его тупо глядят в пространство, на бледном 

лице пот. 

– Было б мне козьей ножкой… – бормочет фельдшер. – Этакая оказия! 

Придя в себя, дьячок сует в рот пальцы и на месте больного зуба находит два торчащих выступа. 

– Пар-ршивый чёрт… – выговаривает он. – Насажали вас здесь, иродов, на нашу погибель! 

– Поругайся мне ещё тут… – бормочет фельдшер, кладя в шкап щипцы. – Невежи… Мало тебя в бурсе берёзой потчевали… 

Господин Египетский, Александр Иваныч, в Петербурге лет семь жил… образованность… один костюм рублей сто стоит… да и то не 

ругался… А ты что за пава такая? Ништо тебе, не околеешь! 

Дьячок берёт со стола свою просфору и, придерживая щеку рукой, уходит восвояси… 
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Задание 2. Определите тему текста по заголовку. Выберите правильный ответ   из списка. 

1) рассказ о фельдшере; 

2) рассказ о дьячке; 

3) неудачная операция. 

Задание 3. Определите каждую микротему и восстановите правильную последовательность частей текста. 

Выберите правильный ответ. 

1– фельдшер принимает решение вырвать больной зуб – дьячок обращается к фельдшеру с больным зубом – больных принимает 

фельдшер – неудачные попытки вырвать зуб – пациент с болью покидает кабинет; 

2 – неудачные попытки вырвать зуб – больных принимает фельдшер – пациент с болью покидает кабинет – фельдшер принимает 

решение вырвать больной зуб – дьячок обращается к фельдшеру с больным зубом; 

3 – больных принимает фельдшер – дьячок обращается к фельдшеру с больным зубом – фельдшер принимает решение вырвать 

больной зуб – неудачные попытки вырвать зуб – пациент с болью покидает кабинет. 

Задание 4. Расположите данные отрывки из текста в том порядке, в котором описывались события. С чего начинается эта история, 

чем продолжается и как заканчивается? 

1) а кроме того, что в самом зубе, но и всю эту сторону… Так и ломит, так и ломит 

2) Вонмигласов садится и раскрывает рот 

3) земская больница. За отсутствием доктора, уехавшего жениться, больных принимает фельдшер Курятин 

4) Вонмигласов сидит минуту неподвижно, словно без чувств. Он ошеломлен… Глаза его тупо глядят в 

пространство, на бледном лице пот 

5) фельдшер берёт козью ножку, минуту смотрит на неё вопросительно, потом кладёт и берёт щипцы 

6) в приёмную входит дьячок Вонмигласов, высокий коренастый старик в коричневой рясе и с широким кожаным поясом 

7) проходят мучительнейшие полминуты – и щипцы срываются с зуба 
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8) дьячок берёт со стола свою просфору и, придерживая щеку рукой, уходит                                                  восвояси. 

Задание 5. Выберите из перечня правильный вариант ответа. Почему больных принимает фельдшер, а не врач? 

1) в больнице не было врача вообще; 

2) врач уехал жениться; 

3) фельдшер самостоятельно умел лечить. 

Задание 6. Второй абзац содержит информацию о том, 

1) как выглядит дьячок; 

2) что привело дьячка к фельдшеру; 

3) что фельдшер был в кабинете. 

Задание 7. Докажите словами из текста, что фельдшер определил больной зуб. 

 

Задание 8. Почему фельдшеру не удалось вырвать больной зуб полностью? 

 

Задание 9. Выберите подходящие варианты.  

Основная мысль текста заключается в том, что надо 

1) соблюдать правила поведения в обществе; 

2) врачу быть ответственным, высокопрофессиональным человеком в своём деле; 

3) владеть культурой общения врача и пациента; 
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4) ходить к врачам; 

5) укреплять здоровье. 

Задание 10. Понимание буквального смысла текста. Как звали фельдшера? 

Отметьте правильный ответ: 

1) Ефим Михеевич; 

2) Сергей Кузьмич; 

3) Александр  Иванович. 

Задание 11. Сколько зубов болело у дьячка?_______ 

Задание 12. Сосчитайте, сколько попыток было у фельдшера вырвать зуб. 

Отметьте правильный ответ. 

1) 1; 

2) 3; 

3) 2. 

Задание 13. Различение факта и мнения. 

Заполните таблицу. Определите, являются ли приведённые утверждения фактом или содержат мнение читателя по поводу факта. 

Отметьте «Факт» и «Мнение» для каждого утверждения, поставьте плюс в нужной ячейке. 

 Утверждение Факт Мнение 

1. В рассказе описан случай, как фельдшер пытался вырвать   
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больной зуб. 

2. История, рассказанная автором, показывает 

ненадлежащее исполнение  фельдшером своих 

обязанностей. 

  

3. Я думаю, что врач, уехавший жениться, поступил 

безответственно. 

  

4. Фельдшер не смог удалить зуб полностью.   
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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Математика» адресована обучающимся 5 класса с тяжелыми нарушениями речи, получающим основное 

общее образование. Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,  

Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (вариант 5.2.),  Федеральной программы воспитания. 

В рабочей программе учитываются те недостатки речевого и неречевого развития, которые носят сочетанный или вторичный характер. 

Необходимость применения специальных методов и приемов обучения математике обусловлено, в частности, проблемами несформированности 

пространственных и квазипространственных отношений, в ряде случаев наличием дискалькулических расстройств, недостаточным уровнем 

сформированности словесно-логического мышления, проблемами усвоения абстрактной лексики (например, математической терминологии). 

Математическая деятельность способствует развитию наглядно-действенного, наглядно-образного, вербально-логического мышления 

обучающихся с ТНР. Она дает возможность сформировать и закрепить абстрактные, отвлеченные, обобщающие понятия, способствует развитию 

процессов символизации, навыка понимания информации, представленной разными способами (текст задачи, формулировка правила, таблицы, 

алгоритм действий и т.п.), формированию математической лексики, пониманию и употреблению сложных логико-грамматических конструкций, 

связной устной и письменной речи (порождение связанного учебного высказывания с использованием математических терминов и понятий), 

обеспечивает профилактику дискалькулии. Уроки математики развивают наблюдательность, воображение, творческую активность, обучают 

приемам самостоятельной работы, способствуют формированию навыков самоконтроля. 

С целью овладения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основ финансовой грамотности в курс учебного предмета 

«Математика» интегрированы темы: деньги в долг, банковские услуги, сбережения, ипотека, биржа, экономия финансов, зарплата, 

продовольственная корзина. 

С целью внедрения Единой модели профессиональной ориентации – профориентационного минимума, направленного на ориентацию и 

профессиональное самоопределение в различных сферах трудовой деятельности обучающихся в учебный курс «Математика» интегрировано 

профориентационное содержание, направленное на самоопределение обучающегося в соответствии с личным наборов качеств, интересов, 

способности, состояния здоровья и потребности развития общества. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Математика» 
Учебная дисциплина «Математика» осваивается на уровне ООО по варианту 5.2 АООП в пролонгированные сроки: с 5 по 10 классы 

включительно. 

Основными линиями содержания учебного курса в 5—10 классах являются следующие: «Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические 

выражения», «Уравнения и неравенства»), «Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических 

величин»), «Вероятность и статистика».  

Основное содержание программы по математике включает изучение натуральных чисел и счетных операций, усвоение математической 

терминологии и письменной символики, связанной с выполнением счетных операций. Особое внимание уделяется доведению счетных операций 

до автоматизма, формированию счетных навыков (прямой, обратный счет, таблицы сложения, вычитания, умножения, деления). 

Содержание программы по математике предусматривает интенсивную и целенаправленную работу над усвоением обучающимися 

специальных математических понятий и речевых формулировок условий задач, по развитию мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 



обобщения, что отражает специфику обучения математике обучающихся с ТНР. Формирование счетных операций и вычислительных навыков 

осуществляется на основе тесной взаимосвязи с другими учебными предметами, так как многие из них создают базис для овладения 

математическими умениями и навыками. 

Принципы реализации образовательно-коррекционной работы на уроках математики 

На уроках математики осуществляется интеграция содержания обучения по всем предметным областям, формирование новых, глобальных 

понятий и умений. В процессе формирования математических знаний, умений и навыков необходимо учитывать сложную структуру 

математической деятельности обучающихся (мотивационно-целевой, операциональный этап, этап контроля). В связи с этим необходимо уделять 

большое внимание процессу формирования интереса к выполнению математических действий путем использования наглядности, значимых для 

обучающихся реальных ситуаций. 

В процессе изучения математики ставятся задачи научить обучающихся с ТНР преодолевать трудности и находить способы выхода из 

сложной ситуации, научить самоконтролю и исправлению ошибок, развивать устойчивость внимания и стремление довести работу до конца. 

Основное внимание при изучении математики должно быть уделено формированию операционального компонента математической деятельности 

обучающихся: развитию процессов восприятия (зрительного, пространственного, слухового), мыслительных операций, приводящих к овладению 

понятием о структуре числа и математическими действиями. 

В процессе овладения математическими знаниями, умениями и навыками необходимо осуществлять постепенный переход от пассивного 

выполнения заданий к активному, что способствует овладению способами и методами математических действий. 

При изучении математики наиболее трудной задачей для обучающихся с ТНР является понимание и решение математических задач, которые 

представляют собой сложную вербально-мыслительно-мнестическую деятельность. Формирование этого вида математической деятельности у 

обучающихся с ТНР вызывает необходимость "пошагового", постепенного обучения с использованием рисунков, схем, с применением различных 

способов трансформации или адаптации текста задачи. 

Большое значение при обучении решению задач приобретает использование приема моделирования, построения конкретной модели, 

усвоения алгоритма решения определенного типа задач. В процессе анализа условия задачи необходимо уточнять лексическое значение слов, 

значение сложных логико-грамматических конструкций, устанавливать причинно-следственные зависимости, смысловые соотношения числовых 

данных. Особое внимание уделяется умению формулировать вопрос, находить решение, давать правильный и развернутый ответ на вопрос задачи. 

Обучающиеся должны уметь анализировать содержание ситуации, представленной в условии задачи, уметь запомнить и пересказать ее условие, 

ответить на вопросы по содержанию задачи. Учитывая характер речевого нарушения и важную роль речи в развитии математической деятельности 

обучающихся, необходимо максимально включать речевые обозначения на всех этапах формирования математических действий, начиная с 

выполнения счетных операций на основе практических действий. 

 

 

Цели изучения учебного предмета «Математика» 
Приоритетными целями обучения математике в 5—6 классах являются: 
 продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, геометрическая фигура), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования обучающихся; 
 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной активности, исследовательских умений, интереса 

к изучению математики; 



 подведение  обучающихся  на  доступном  для  них  уровне  к осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира; 
 формирование  функциональной  математической  грамотности: умения распознавать математические объекты в реальных  жизненных  

ситуациях,  применять  освоенные  умения для решения практикоориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и 
оценивать их на соответствие практической ситуации. 

 
Место предмета в учебном плане 

      Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и информатика», являясь обязательным. 

Согласно учебному плану в 5—6 классах изучается интегрированный предмет «Математика», который включает арифметический материал и 

наглядную геометрию, а также пропедевтические сведения из алгебры, элементы логики и начала описательной статистики. 

Учебный план на изучение математики в 5—6 классах отводит не менее 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего не 

менее 340 учебных часов. 

На изучение математики в 5 классе отводится 5 часов в неделю.  Итого: 170 часов (34 учебные недели). 

Распределение количества часов   5В класса 

 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

40 39 50 41 

ИТОГО: 170 часов 

 

 

2. Содержание учебного курса «Математика» 

Натуральные числа и нуль 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел точками на координатной (числовой) прямой. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной системы счисления. Десятичная система счисления. Сравнение 

натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. Способы сравнения. Округление натуральных чисел. Сложение натуральных чисел; 

свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при 

умножении. Деление как действие, обратное умножению. Компоненты действий, связь между ними. Проверка результата арифметического 

действия. Переместительное и сочетательное свойства (законы) сложения и умножения, распределительное свойство (закон) умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств арифметических действий. Делители и кратные числа, разложение 

на множители. Простые и составные числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. Степень с натуральным показателем. Запись 

числа в виде суммы разрядных слагаемых. Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок выполнения действий. 

Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств (законов) сложения и умножения, распределительного свойства 

умножения. 

Дроби 



Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь; 

представление смешанной дроби в виде неправильной дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение дробей точками 

на числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и 

вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-обратные дроби. Нахождение части целого и целого по его части. Десятичная запись 

дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. Изображение десятичных дробей точками на числовой прямой. Сравнение 

десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных дробей. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение задач перебором всех возможных вариантов. 

Использование при решении задач таблиц и схем. Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние; 

цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены; расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой 

величины. Решение основных задач на дроби. Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, 

острый, тупой и развёрнутый углы. Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр многоугольника. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; прямоугольник, квадрат; 

треугольник, о равенстве фигур. Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей прямой, окружности 

на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и углов прямоугольника, квадрата. Площадь прямоугольника и 

многоугольников, составленных из прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, многогранники. Изображение простейших 

многогранников. Развёртки куба и параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и др.). Объём 

прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 

 

3. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям российских математиков и 

российской математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о математических основах функционирования 

различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); 



готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-

этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 
установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, осознанием важности математического 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть 

математические закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 
ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира; овладением простейшими навыками исследовательской 

деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права 

на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 
ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать 

принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются 

овладением универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными действиями и 

универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов 

познания окружающего мира; применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 



Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между понятиями;  

 формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа;  

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие;  

 условные; выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях;  

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии;  

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить самостоятельно несложные доказательства 

математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

 обосновывать собственные рассуждения; выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу,  

 аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

математического объекта, зависимостей объектов между собой;  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений; прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения задачи;  

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления;  

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно. 

2)  Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных навыков обучающихся. 

Общение: 



 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения;  

 ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать 

полученный результат; в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, 

нацеленные на поиск решения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

 в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;  

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта;  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных математических задач;  

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать 

процесс и результат работы;  

 обобщать мнения нескольких людей; участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.);  

 выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

3)  Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи;  

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

найденных ошибок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, 
находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

Предметные результаты 

Числа и вычисления 



Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями. 

Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях обыкновенные дроби, десятичные дроби. 

Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и изображать натуральные числа точками на координатной 

(числовой) прямой. 

Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дробями в простейших случаях. 

Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 

Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач 

Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного конечного перебора всех возможных вариантов. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость. 

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 

Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, скорости; выражать одни единицы вели- чины через другие. 

Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные 

данные, использовать данные при решении задач. 

Наглядная геометрия 

Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник, окружность, круг. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических фигур. 

Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: 

радиус, диаметр, центр. 

Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с помощью циркуля и линейки. 

Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить отрезки заданной длины; строить окружность заданного 

радиуса. 

Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, вычисления площади и периметра. 

Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на 

клетчатой бумаге. 

Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; выражать одни единицы величины через другие. 

Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро грань, измерения; находить измерения параллелепипеда, куба. 

Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться единицами измерения объёма. 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических ситуациях. 

 

4. Тематическое планирование  



Наименование раздела 

(темы) курса 

Количество 

часов 

Основное 

содержание 

Основные виды деятельности обучающихся 

Натуральные числа. Действия 

с натуральными числами 

43 Десятичная система 

счисления. Ряд 

натуральных чисел. 

Натуральный ряд. 

Число 0. 

Натуральные числа на 

координатной прямой. 

Сравнение, округление 

натуральных чисел. 

Арифметические 

действия 

с натуральными 

числами. Свойства нуля 

при сложении и 

умножении, свойства 

единицы при 

умножении. 

Читать, записывать, сравнивать натуральные числа; предлагать и 

обсуждать способы упорядочивания чисел. Изображать координатную 

прямую, отмечать числа точками на координатной прямой, находить 

координаты точки. 

Исследовать свойства натурального ряда, чисел 0 и 1 при 

сложении и умножении. 

Использовать правило округления натуральных чисел. Выполнять 

арифметические действия с натуральными числами, вычислять 

значения числовых выражений 

со скобками и без скобок. 

Записывать произведение в виде степени, читать степени, 

использовать терминологию (основание, показатель), 

вычислять значения степеней. 

Выполнять прикидку и оценку значений числовых выражений, 

предлагать и применять приёмы проверки вычислений. 

Использовать при вычислениях переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство 

умножения; формулировать 



  Переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения и умножения, 

распределительное 

свойство умножения. 

Делители и кратные 

числа, разложение 

числа на множители. 

Деление 

с остатком. Простые и 

составные числа. 

Признаки делимости на 

2, 5, 

10, 3, 9. 

Степень с натуральным 

показателем. Числовые 

выражения; порядок 

действий. Решение 

текстовых задач на все 

арифметические 

и применять правила преобразования числовых выражений на основе 

свойств арифметических действий. Исследовать числовые 

закономерности, выдвигать и обосновывать гипотезы, 

формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

исследования. 

Формулировать определения делителя и кратного, называть 

делители и кратные числа; распознавать простые и составные 

числа; формулировать и применять признаки делимости на 2, 

3, 5, 9, 10; применять алгоритм разложения числа на простые 

множители; находить остатки от деления и неполное частное. 

Распознавать истинные и ложные высказывания о 

натуральных числах, приводить примеры и 

контрпримеры, строить высказывания и отрицания высказываний о 

свойствах натуральных чисел. 

Конструировать математические предложения 

с помощью связок «и», «или», «если…, то…». 

Решать текстовые задачи арифметическим способом, использовать 

зависимости между величинами (скорость, время, расстояние; цена, 

количество, стоимость и др.): анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, извлекать необходимые 

данные, устанавливать зависимости между величинами, строить 

логическую цепочку рассуждений. 

Моделировать ход решения задачи с помощью рисунка, 



  действия, 

на движение и 

покупки 

схемы, таблицы. 

Приводить, разбирать, оценивать различные решения, записи 

решений текстовых задач. 

Критически оценивать полученный результат, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию, находить ошибки. 

Решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов. 

Знакомиться с историей развития арифметики 

Наглядная геометрия. 

Линии на плоскости 

12 Точка, прямая, 

отрезок, луч. 

Ломаная. 

Измерение длины 

отрезка, 

метрические 

единицы 

измерения длины. 

Окружность и круг. 

Практическая 

работа 

«Построение узора 

из окружностей». 

Угол. Прямой, 

острый, тупой и 

развёрнутый углы. 

Измерение углов. 

Распознавать на чертежах, рисунках, описывать, 

используя терминологию, и изображать с помощью 

чертёжных инструментов: точку, прямую, отрезок, луч, 

угол, ломаную, окружность. 

Распознавать, приводить примеры объектов реального 

мира, имеющих форму изученных фигур, оценивать их 

линейные размеры. 

Использовать линейку и транспортир как инструменты 

для построения и измерения: измерять длину отрезка, 

величину угла; строить отрезок заданной длины, угол, 

заданной величины; откладывать циркулем равные 

отрезки, строить окружность заданного радиуса. 

Изображать конфигурации геометрических фигур 

из отрезков, окружностей, их частей на нелинованной и 

клетчатой бумаге; предлагать, описывать и обсуждать 

способы, алгоритмы построения. 

Распознавать и изображать на нелинованной и 



 

  Практическая 

работа 

«Построение 

углов» 

клетчатой бумаге прямой, острый, тупой, развёрнутый углы; 

сравнивать углы. 

Вычислять длины отрезков, ломаных. 

Понимать и использовать при решении задач зависимости 

между единицами метрической системы мер; знакомиться с 

неметрическими системами мер; выражать длину в различных 

единицах измерения. 

Исследовать фигуры и конфигурации, используя цифровые 

ресурсы 

Обыкновенные дроби 48 Дробь. Правильные и 

неправильные дроби. 

Основное свойство 

дроби. 

Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. 

Смешанная дробь. 

Умножение и деление 

обыкновенных дробей; 

взаимно- обратные 

дроби. 

Решение текстовых 

задач, содержащих 

дроби. Основные 

Моделировать в графической, предметной форме, 

с помощью компьютера понятия и свойства, связанные с 

обыкновенной дробью. 

Читать и записывать, сравнивать обыкновенные дроби, предлагать, 

обосновывать и обсуждать способы упорядочивания дробей. 

Изображать обыкновенные дроби точками 

на координатной прямой; использовать координатную прямую для 

сравнения дробей. 

Формулировать, записывать с помощью букв основное свойство 

обыкновенной дроби; использовать основное свойство дроби для 

сокращения дробей и приведения дроби к новому знаменателю. 

Представлять смешанную дробь в виде неправильной и выделять 

целую часть числа из неправильной дроби. 

Выполнять арифметические действия 

с обыкновенными дробями; применять свойства 



 

  задачи на дроби. арифметических действий для рационализации 

Применение букв вычислений. 

для записи Выполнять прикидку и оценку результата вычислений; 

математических предлагать и применять приёмы проверки вычислений. 

выражений и Проводить исследования свойств дробей, опираясь 

предложений на числовые эксперименты (в том числе с помощью 

 компьютера). 

 Распознавать истинные и ложные высказывания 

 о дробях, приводить примеры и контрпримеры, строить 

 высказывания и отрицания высказываний. 

 Решать текстовые задачи, содержащие дробные данные, и 

 задачи на нахождение части целого и целого по его части; 

 выявлять их сходства и различия. 

 Моделировать ход решения задачи с помощью рисунка, 

 схемы, таблицы. 

 Приводить, разбирать, оценивать различные решения, 

 записи решений текстовых задач. 

 Критически оценивать полученный результат, 

 осуществлять самоконтроль, проверяя ответ 

 на соответствие условию, находить ошибки. 

 Знакомиться с историей развития арифметики 

Наглядная геометрия. 10 Многоугольники. Описывать, используя терминологию, изображать 

Многоугольники  Четырёхугольник, с помощью чертёжных инструментов и от руки, 

  прямоугольник, моделировать из бумаги многоугольники. 

  квадрат. Приводить примеры объектов реального мира, имеющих 

  Практическая форму многоугольника, прямоугольника, квадрата, 



 

  работа 

«Построение 

прямоугольника с 

заданными 

сторонами 

на нелинованной 

бумаге». 

Треугольник. 

Площадь и периметр 

прямоугольника и 

многоугольников, 

составленных из 

прямоугольников, 

единицы измерения 

площади. 

Периметр 

многоугольника 

треугольника, оценивать их линейные размеры. 

Вычислять: периметр треугольника, прямоугольника, 

многоугольника; площадь прямоугольника, квадрата. 

Изображать остроугольные, прямоугольные и тупоугольные 

треугольники. 

Строить на нелинованной и клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник 

с заданными длинами сторон. 

Исследовать свойства прямоугольника, квадрата путём эксперимента, 

наблюдения, измерения, моделирования; сравнивать свойства квадрата 

и прямоугольника. 

Конструировать математические предложения 

с помощью связок «некоторый», «любой». Распознавать истинные и 

ложные высказывания о многоугольниках, приводить примеры и 

контрпримеры. 

Исследовать зависимость площади квадрата от длины его стороны. 

Использовать свойства квадратной сетки для построения фигур; 

разбивать прямоугольник на квадраты, треугольники; составлять 

фигуры из квадратов и прямоугольников и находить их площадь, 

разбивать фигуры на прямоугольники и квадраты и находить их 

площадь. 

Выражать величину площади в различных единицах измерения 

метрической системы мер, понимать и использовать зависимости 

между метрическими единицами измерения площади. 
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   Знакомиться с примерами применения площади и периметра в 

практических ситуациях. Решать задачи 

из реальной жизни, предлагать и обсуждать различные способы 

решения задач 

Десятичные дроби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 Десятичная запись 

дробей. Сравнение 

десятичных дробей. 

Действия 

с десятичными 

дробями. 

Округление 

десятичных 

дробей. 

Решение текстовых 

задач, содержащих 

дроби. Основные задачи 

на дроби 

Представлять десятичную дробь в виде обыкновенной, читать и 

записывать, сравнивать десятичные дроби, предлагать, 

обосновывать и обсуждать способы упорядочивания десятичных 

дробей. 

Изображать десятичные дроби точками на координатной прямой. 

Выявлять сходства и различия правил арифметических действий с 

натуральными числами и десятичными дробями, объяснять их. 

Выполнять арифметические действия с десятичными дробями; 

выполнять прикидку и оценку результата вычислений. 

Применять свойства арифметических действий для 

рационализации вычислений. 

Применять правило округления десятичных дробей. Проводить 

исследования свойств десятичных дробей, опираясь на числовые 

эксперименты (в том числе 

с помощью компьютера), выдвигать гипотезы и 

приводить их обоснования. 

Распознавать истинные и ложные высказывания 

о дробях, приводить примеры и контрпримеры, строить 

высказывания и отрицания высказываний. 
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   Решать текстовые задачи, содержащие дробные данные, и на 

нахождение части целого и целого по его части; выявлять их сходства 

и различия. 

Моделировать ход решения задачи с помощью рисунка, схемы, 

таблицы. Приводить, разбирать, оценивать различные решения, 

записи решений текстовых задач. 

Оперировать дробными числами в реальных жизненных ситуациях. 

Критически оценивать полученный результат, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ 

на соответствие условию, находить ошибки. 

Знакомиться с историей развития арифметики 

Наглядная геометрия. 

Тела и фигуры в 

пространстве 

9 Многогранники. 

Изображение 

многогранников. 

Модели 

пространственных тел. 

Прямоугольный 

параллелепипед, куб. 

Развёртки куба и 

параллелепипеда. 

Практическая работа 

«Развёртка куба». 

Объём куба, 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

прямоугольный параллелепипед, куб, многогранники, описывать, 

используя терминологию, оценивать линейные размеры. 

Приводить примеры объектов реального мира, имеющих форму 

многогранника, прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Изображать куб на клетчатой бумаге. 

Исследовать свойства куба, прямоугольного параллелепипеда, 

многогранников, используя модели. Распознавать и изображать 

развёртки куба и параллелепипеда. Моделировать куб и 

параллелепипед из бумаги и прочих материалов, объяснять способ 

моделирования. 

  прямоугольного 

параллелепипеда 

Находить измерения, вычислять площадь поверхности; объём куба, 

прямоугольного параллелепипеда; исследовать зависимость объёма 

куба от длины его ребра, выдвигать и обосновывать гипотезу. 

Наблюдать и проводить аналогии между понятиями площади и 

объёма, периметра и площади поверхности. 

Распознавать истинные и ложные высказывания 

о многогранниках, приводить примеры и контрпримеры, 

строить высказывания и отрицания высказываний. 

Решать задачи из реальной жизни 
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Повторение и обобщение 10 Повторение основных 

понятий и методов 

курса 

5 класса, обобщение 

знаний 

Вычислять значения выражений, содержащих натуральные числа, 

обыкновенные и десятичные дроби, выполнять преобразования чисел. 

Выбирать способ сравнения чисел, вычислений, 

применять свойства арифметических действий для 

рационализации вычислений. 

Осуществлять самоконтроль выполняемых действий и самопроверку 

результата вычислений. 

Решать задачи из реальной жизни, применять математические 

знания для решения задач из других учебных предметов. 

Решать задачи разными способами, сравнивать - способы 

решения задачи, выбирать рациональный способ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

170   

 

                               Критерии оценивания работ по математике. 

                

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного ему вида речевой деятельности в соответствии со 

структурой нарушения. При необходимости возможно увеличение времени на подготовку ответа. 

Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/ речевых норм, связанных с недостатками 

произносительной стороны речи (произношение звуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических 

структур и др.). 

Грубые ошибки: 

 неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил; 

 неверное выполнение сравнения числовых выражений вследствие неточного применения правил; 

 неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, выполнение нужных действий, искажение смысла 

вопроса, привлечение посторонних или потеря необходимых числовых данных); 

 неумение правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур. 

Негрубые ошибки: 

 ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных (искажение, замена) знаков арифметических действий; 

 нарушение в формулировке вопроса (ответа) задачи; 

 нарушение правильности расположения записей, чертежей; 

 не доведение до конца преобразований; 
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 небольшая неточность в измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки, допущенные в работе. Исключения составляют случаи написания 

тех слов и словосочетаний, которые широко используются на уроках математики (названия компонентов и результатов действий, величины и 

т. д.). Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, допускается наличие 1 исправления при условии повторной записи 

корректного ответа. 

Стоит отметить, что некоторые номера в контрольных работах могут состоять из нескольких примеров или задач, которые выступают 

как отдельные задания и нумеруются буквами (независимыми пунктами). В таком случае верно выполненным необходимо считать не все 

правильно сделанные подпункты одновременно, а каждый, в частности. 

Оценка письменной комбинированной работы: 

 «5» - вся работа выполнена безошибочно, либо допущена 1 негрубая ошибка в каком-либо задании, кроме задач; 

 «4» - допущены 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при отсутствии грубых ошибок в задаче, но не более 39 % неверно 

выполненных заданий от общего числа; 

 «3» - допущены 2 – 3 грубые и 3 – 4 негрубые ошибки, но не более 60 % неверно выполненных заданий от общего числа; 

 «2» - допущены 4 и более грубых ошибок и верно выполнено менее 50 % заданий. 

Оценка письменной работы, состоящей из примеров и заданий другого типа, не содержащих задачи 

 «5» - вся работа выполнена безошибочно или допущена 1 ошибка, составляющая менее 15% от общего числа заданий; 

 «4» допущена 1 грубая и 2 – 3 негрубые ошибки; 

 «3» допущено 2 – 3 грубые ошибки и 1 – 2 негрубые ошибки с условием, верно, выполненных заданий более 50%; 

 «2» допущено 4 и более грубых ошибок с условием, верно, выполненных заданий менее 50%. 

Оценка письменной работы, состоящей из геометрических заданий на построение, нахождения градусной величины угла и решение 

задач, связанных с нахождением длины отрезков, площади и объема фигур 

 «5» - вся работа выполнена безошибочно, допускается 1 ошибка, составляющая менее 15% от общего числа заданий; 

 «4» - допущена 1 грубая ошибка и 2 – 3 негрубых ошибки, при условии отсутствия грубой ошибки в решении задачи; 

 «3» - допущено 2 – 3 ошибки, при условии верного выполнения свыше 50% заданий; 

 «2» - допущено 4 и более грубых ошибок или верно выполнено менее 50% заданий. 

Оценка математических диктантов. 

 «5» - вся работа выполнена безошибочно; 

 «4» - не выполнено25% примеров от их общего числа; 

 «3» - не выполнено40% примеров от их общего числа; 

 «2» - выполнено менее 50% примеров от их общего числа. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа  по предмету «Развитие речи» адресована обучающимся с ТНР 5 класса, получающим основное общее 

образование. Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы, вариант 5.2,  Федеральной программы воспитания – с учётом проверяемых требований к результатам 

освоения Основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

Данный учебный предмет был включен в учебный план в связи с необходимостью восполнения пробелов в речеязыковом и 

коммуникативном развитии обучающихся с ТНР. 

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. 

Общая характеристика учебного предмета «Развитие речи» 

Учебная дисциплина «Развитие речи» осваивается на уровне ООО по варианту 5.2 АООП с 5 по 9 классы включительно. 

            В содержании программы выделено четыре направления работы: Работа над словом, Работа над словосочетанием и предложением, 

Работа над текстом, Виды речевой деятельности и культура речи. 

            Работа над словом. В рамках данного направления предполагается организация работы по расширению и уточнению словарного 

запаса. В отличие обучения на уровне начального общего образования, когда основное внимание уделялось количественным параметрам, на 

уровне основного общего образования расширение словарного запаса происходит, прежде всего, за счет лексической системности, освоения 

сложных морфологических категорий, присущих литературному письменному языку, развития образности на базе освоения коннотативного 

значения лексических единиц, использования их в рамках образных выражений. Данный раздел тесно связан, с одной стороны, с тематикой 

курса «Русского языка», поскольку предполагает опережающее практическое знакомство с языковым материалом, который позже будет 

изучаться теоретически. С другой – с курсом литературы, выступающий в качестве базового для освоения лексических средств 

выразительности, обеспечивающих понимание текстов различных жанров и их продуцирование. 

            Содержание данного направления определяется рядом условий: 

– Обеспечение успешности освоения предметных результатов раздела «Русский язык и литература», а также других разделов программы. В 

связи с этим в содержание работы включается лексика, фразеологизмы, используемые в текстах, предлагаемых для литературного чтения, по 

другим предметам. Данная работа должна носить опережающий характер, для того чтобы сформировать у обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи предварительные знания о семантике изучаемой лексики, способах ее употребления. 

            Кроме того, для успешного освоения программного материала по учебному предмету «Русский язык» обучающимся необходимо 
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освоить те грамматические категории, которые будут изучаться с теоретической точки зрения. На уроках развития речи в опережающем 

режиме обучающихся учат опознавать части речи, понимать их обобщенное значение, изменять их, кроме того обучающиеся тренируются 

использовать данные части речи в ходе практических упражнений, учатся их понимать в процессе чтения или аудирования, использовать в 

собственной речи. 

– Расширение словарного запаса за счет разнообразных форм словообразования. Формирование внимательного отношения к морфемной и 

словообразовательной структуре слова. Практическое использование словообразования для формулирования и выражения 

коммуникативных интенций. 

          Такое опережающее обучение учитывает специфические потребности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и формируют 

опыт их практического словоупотребления. 

– Восполнение пробелов лексической индивидуальной системы. Как известно, у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи существуют 

проблемы в формировании лексической системы, образующей многокомпонентные парадигматические и синтагматические отношения.         

Поэтому на всех этапах обучения необходимо отрабатывать навыки подбора синонимов, антонимов, омонимов и проч. Недостаток речевой 

практики диктует также необходимость отработки в рецептивном и продуктивном планах употребление лексики в связанных 

словосочетаниях различного типа, словосочетаниях с многовалентными и маловалентными связями. 

– Формирование лексики для реализации коммуникативных социальных контактов, включающее взаимодействие в различных социальных 

ситуациях, а также в интернет-сообществах, при использовании IT технологий. 

          Обучающиеся учатся различать и использовать основные способы толкования лексического значения слова (использование толкового 

словаря и других словарей как в печатном виде, так и в онлайн форме; подбирать однокоренные слова; синонимы и антонимы; определять 

значения слова по контексту, на основе словообразовательного или морфемного анализа). В связи с этим широко используются разные виды 

лексических словарей. Использование словарей позволяет формировать внимательное отношение к языковому материалу, навыки языкового 

анализа. 

          Поскольку у обучающихся с ТНР на уровне основного общего образования сохраняются трудности распознавания однозначных и 

многозначных слов, различения прямого и переносного значения слова, владения синонимией, антонимией, омонимией; дифференциацией 

многозначности и омонимией; они затрудняются характеризовать тематические группы слов: родовые и видовые понятия, - работа над 

этими видами парадигматических отношений продолжается на протяжении всего обучения на уровне основного образования.. Основой 

является программная лексика из различных разделов программы. 

         Кроме того, для того чтобы речь обучающихся была выразительной, эмоционально окрашенной необходимо продолжать учить их 

уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

         Направление Работа над словосочетанием и предложением предполагает продолжение работы, проводимой на уровне начального 

общего образования, по развитию и совершенствованию навыков установления связей между словами в словосочетаниях и предложениях, 

освоения различных типов предложения с учетом программного материала по предмету «Русский язык». 

         Предлагаемый для анализа и синтеза лингвистический материал постепенно по мере обучения усложняется. Однако, на протяжении 

всего времени обучения широко используются наглядные опоры, визуальные модели. Практическое освоение данного материала 
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предполагает реализацию прагматического аспекта обучения языку. Это означает необходимость изучения синтаксических моделей в 

структуре текста. Важно добиться от обучающихся умения видеть данные конструкции в тексте, понимать их семантику, а также 

использовать их в собственной устной и письменной речи. 

          Работа над предложением проводится с опорой на методы моделирования и конструирования, способствующие формированию и 

развитию процессов языкового анализа и синтеза. В работе над предложением уделяется большое внимание семантическим связям между 

словами в предложении с постепенным переходом к анализу синтаксических ролей (с использованием вопросов, схем, верификации 

предложений, подбору синтаксических синонимов и проч.). Одним из хорошо зарекомендовавших в работе с обучающимися с ТНР методов 

является метод символизации (опоры на материализованные основы), позволяющие целенаправленно формировать умственные действия 

обучающихся и интериоризацию предлагаемых моделей и действий. 

          В ходе практических упражнений у обучающихся закрепляют умение распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и 

предложение), в том числе, в дистантных конструкциях; выделять словосочетания, распознавать их виды по характеру главного слова. 

Данное направление работы является актуальным на всех уровнях обучения, особенно при усложнении структуры предложения и освоении 

структуры сложных предложений. Наблюдение, лингвистический эксперимент являются одними из ведущих форм обучения. 

         В рамках направления Работа над текстом предполагается организация работы по развитию навыков понимания и продуцирования 

текстов различных жанров, т.е. текстовой компетенции. В продолжение работы на уровне начального общего образования предлагается 

уточнить признаки текста, понятие «тема текста», «сюжет текста». Обучающиеся знакомятся с жанровым разнообразием текстов, учатся 

определять их дифференциальные характеристики. 

         Большое внимание необходимо уделять развитию механизмов понимания текста: компрессии и развертыванию, которые формируются 

в процессе практических упражнений. 

        Направление Виды речевой деятельности и культура речи. 

        В рамках данного направления большое внимание уделяется формированию практических навыков общения в условиях реального или 

удаленного взаимодействия (с использование социальных сетей и мессенджеров). Учитывая современную реальность, необходимо 

формировать у обучающихся с ТНР социально приемлемое поведение в условиях дискурса, умение учитывать традиции общения, а также 

реагировать на его составляющие, например, на личность и манеру общения оппонента по общению. Содержание данного раздела 

предполагает формирование метапредметных навыков и обеспечивает успешную социализацию выпускников. 

        Для реализации данных задач большое значение имеет формирование навыка аудирования как метапредметного навыка. С этой точки 

зрения важно, чтобы обучающиеся владели различными видами аудирования: выборочным, детальным – как научно-учебных, так и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. Умение аудирования обеспечивает не только усвоение 

программного материала, но является необходимым условием успешной коммуникации. Одним из упражнений, в рамках данного 

направления является составление диалогов на бытовые и учебные темы. Моделирование различных бытовых и учебных ситуаций 

позволяет создавать шаблоны коммуникативных формулировок, соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметь 

употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы в речевых формулах приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Обучающиеся тренируются в умении начинать диалог, поддерживать его и завершать. Важно формировать у обучающихся с ТНР умение 
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прерывать диалог, если он угрожает их здоровью и жизни. Необходимо учитывать, что современные подростки активно общаются не только 

в реальности, но и в виртуальном пространстве. В программе предусматривается необходимость обсуждения с обучающимися правил 

общения в этих условиях, формирования способов и характера безопасного общения. В связи с достижением пубертата, у обучающихся 

меняются приоритеты в общении, преобладают эмотивные формы коммуникации. Поэтому включена работа по формированию сценариев 

решения конфликтов как со сверстниками, так и со взрослыми. 

          Успешность и эффективность коммуникативного взаимодействия во многом определяется точностью формулировок, возможностью 

взаимопонимания. Поэтому на основе развития словарного запаса, грамматических средств обучающихся учат осуществлять выбор 

языковых средств для создания высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом. Таким образом изученная лексика и освоенные 

синтаксические структура должны включаться в самостоятельные связные высказывания диалогического и монологического характера и 

широко использоваться в целях обучения и реальной коммуникации. 

          Все направления связаны между собой и могут реализовываться параллельно. 

          Предметный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами области «Русский язык и литература» и ставит своей целью 

практическую подготовку к освоению предметных результатов в данной области, а также развитие и совершенствование способности 

обучающихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации; овладение умением моделировать речевое поведение в соответствии с 

задачами общения. 

          Реализация данной цели осуществляется в процессе решения ряда задач: 

1. Воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку. 

2. Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете. 

3. Расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения их активного использования в процессе учебной деятельности и 

социальной коммуникации. 

4. Совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию. 

5. Формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с текстом в ходе его восприятия и продуцирования. 

6. Развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

          Программа дисциплины построена с учетом как общедидактических принципов (научности, доступности, наглядности и проч.), так и 

специальных коррекционных: принципов системности, научности и доступности, преемственности и перспективности между различными 

разделами курса, коммуникативный, онтогенетический, деятельностный, взаимосвязи речи с другими сторонами психической деятельности. 

Принцип системности предполагает одновременную работу по развитию умений понимать и использовать лингвистические единицы 
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различных уровней (слово, словосочетание, предложение, текст). Например, новая лексика отрабатывается не только изолированно, но 

обязательно включается в словосочетания, предложения и тексты. 

          Принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи как средства общения и орудия познавательной 

деятельности. В обучении обучающихся с ТНР остро стоит проблема формирования и развития положительной коммуникативной 

мотивации, потребности в активном взаимодействии с участниками коммуникативного акта, активизации мыслительной деятельности. В 

свете этого ведущая роль отводится речевой практике, активизации самостоятельной речи обучающихся, созданию таких ситуаций, которые 

бы побуждали их к общению. Реализация данного принципа достигается путем отбора языкового материала, значимого для обеспечения 

различных сфер деятельности обучающихся данного возраста, использование метода моделирования коммуникативных ситуаций. 

Онтогенетический принцип определяет необходимость учета основных закономерностей развития речевой деятельности в норме и 

следование им в ходе обучения. Это касается как отбора языкового и речевого материала, так и объемов работы, последовательность 

освоения речеязыковых навыков, особенностей формирования речемыслительной деятельности обучающихся. 

          Не менее важен в обучении принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, который обеспечивает достижение 

личностных результатов в ходе развития речи. Такие компоненты деятельности как умение планировать и контролировать свою 

деятельность необходимо формировать в рамках речевого высказывания. Данный принцип предполагает работу над анализом собственной 

речевой продукции, формирования критериев ее оценивания и умения редактировать. На занятиях по развитию речи обучающиеся 

осваивают базовые понятия лингвистики, развивают аналитические умения в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов, и стилей речи 

          Метод моделирования – предполагает представление некоторого лингвистического объекта в виде наглядной схемы или другой 

наглядной модели, в которой ярко представлены свойства изучаемого объекта. Данный метод позволяет избежать избыточной вербализации 

при знакомстве с объектом, наглядно представить его существенные и дифференциальные признаки. 

         Метод конструирования предполагает синтезирование относительно более сложных языковых единиц на основе более мелких, 

например, составление предложений из данных слов, составление текста из предложений и проч. Конструирование осуществляется на 

основе различных моделей, схем, другого наглядного материала. Часто в процессе конструирования 

используются алгоритмы действий, позволяющие структурировать деятельность обучающихся. 

         В зависимости от состава класса программа предмета «Развитие речи» может быть скорректирована в соответствии со специальными 

потребностями обучающихся. 

         Исходя из особенностей проявления нарушения у обучающихся данного возраста, к особым образовательным потребностям 

необходимо отнести: 

– обязательность непрерывности коррекционного процесса, тесная взаимосвязь реализации целей и задач предмета «Развитие речи» и 

других предметных областей, а также индивидуальных (групповых) логопедических занятий; 

– создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние речевой деятельности, других психических функций, аналитико-

синтетической и регуляторной деятельности на основе комплексного подхода при изучении обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и 

коррекции этих нарушений; 
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– индивидуальный темп обучения в соответствии со степенью выраженности и структурой нарушения; 

– постоянный мониторинг успешности освоения программы по предмету «Развитие речи», а также по предметной области «Русский язык и 

литература» с целью определения динамики формирования личностных, метапредметных и предметных результатов с целью оптимизации 

процесса развития речемыслительной деятельности; 

– применение специальных методов и приемов, средств обучения, в том числе, компьютерных технологий, дидактических пособий, 

обеспечивающих реализацию принципа «обходного пути», повышающих контроль за устной и письменной речью; 

– профилактика и коррекция социокультурной дезадаптации путем максимального расширения социальных контактов, обучения умению 

применять эффективные коммуникативные стратегии и тактики. 

           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. 

 

Цели изучения учебного предмета «Развитие речи» 

Общая цель изучения предмета «Развитие речи» заключается в развитии и коррекции у обучающихся с ТНР устной и письменной 

речи в единстве с развитием мышления и социальных компетенций. 

Также в рамках учебного предмета «Развитие речи» предусматривается достижение целей, нашедших отражение в программе по 

русскому языку. 

Кроме того, цели учебного предмета, определяемые в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с 

нарушениями слуха и обусловленными ими трудностями, включают:  

– развитие способности использовать возможности языка как средства коммуникации и познания; 

– совершенствование словарного запаса, в т.ч. за счёт лексических единиц, выражающих морально-этическую оценку, нравственные 

понятия и чувства, а также слов с переносным значением и др.; 

– развитие способности понимать и употреблять в самостоятельной речи (устной и письменной) синтаксические конструкции разных 

структур; умений отражать речевыми средствами связи между предметами и явлениями; 

– развитие умений пользоваться в самостоятельной речи разными группами диалогических единств – в зависимости от их 

коммуникативной функции; 
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– коррекция нарушений структурно-смысловую организации монологов разного функционально-стилистического типа, развитие 

умений строить повествования, описания, рассуждения, а также тексты смешанного типа; осуществлять раскрытие тем и микротем; 

– содействие инкультурации личности обучающихся с нарушениями слуха. 

         С целью внедрения Единой модели профессиональной ориентации – профориентационного минимума, направленного на ориентацию и 

профессиональное самоопределение в различных сферах трудовой деятельности обучающихся в учебный курс «Развитие речи» 

интегрировано профориентационное содержание, направленное на самоопределение обучающегося в соответствии с личным наборов 

качеств, интересов, способности, состояния здоровья и потребности развития общества. 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Развитие речи» входит в предметную область «Русский язык, литература» и является обязательным.  

«Развитие речи» является специальным учебным предметом; неразрывно связан с предметными дисциплинами «Русский язык», 

«Литература», обеспечивая достижение обучающимися с нарушениями слуха образовательных результатов в сфере обучения языку и 

развития речи. 

Учебники: Русский язык. 5 класс. Ч.1,2 /Т.А. Ладыженская Т.А. и др. – М.: Просвещение, 2024. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

5 класс 

         В 5 классе работа реализуется в следующих направлениях: «Работа над словом», «Работа над словосочетанием и предложением» 

«Работа над текстом», «Виды речевой деятельности и культура речи». 

         Работа над всеми разделами проводится параллельно, но при необходимости учитель может выделить специальные уроки для работы 

над одним из направлений. 

         Работа над словом. Задачами данного направления являются: 

1. Обогащение словарного запаса обучающихся за счет новой лексики, а также за счет морфологического разнообразия. Практическое 

освоение способов употребления частей речи, которые будут изучаться на уроках русского языка в теоретическом аспекте. 

2. Формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении слова. 

3. Развитие лексической системности (формирование парадигматических и синтагматических связей в индивидуальном лексиконе 

обучающихся) 

4. Формирование внимательного отношения к форме и значению лексических единиц, умения адекватного использования лексики в 

структуре текста. 

         На уроках развития речи в пятом классе обучающиеся тренируются образовывать причастия и деепричастия в ходе практических 

упражнений, учатся их понимать в процессе чтения или аудирования, использовать в собственной речи. 

         Важное место занимает работа со словарями. Обучающихся учат использовать различные виды лексических словарей, как в печатном 

варианте, так и on-line. Словари могут использоваться с различными целями, например, использование толкового словаря; подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, на основе словообразовательного или 

морфемного анализа. На данном этапе обучения работа со словарями проводится коллективно, под руководством учителя. Обучающимся 

необходимо продемонстрировать значимость работы со слова проводится работа по поиску незнакомых слов в текстах, а также отбор 

лексики в процессе работы над изложениями и сочинениями с целью наиболее точного выражения замысла. 

          Программой предусматривается продолжение работы над умением распознавать однозначные и многозначные слова, различать 

прямое и переносное значение слова, распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; 

характеризовать тематические группы слов: родовые и видовые понятия. Таким образом продолжается развитие и совершенствование 

индивидуального лексикона обучающихся. Эффективность данного направления работы обеспечивается за счет включения изучаемой 

лексики в структуру речевой деятельности обучающихся. 

          Наряду с расширением лексической системности в ментальном лексиконе обучающихся в пятом классе продолжается работа по 

формированию словообразовательного анализа и синтеза, в том числе, за счет использования оценочных средств словообразования, что 

обеспечивает выразительность и эмоциональную окрашенность речи обучающихся. 

         Лексика: 

Лексическое значение слова. 
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Понятие о однозначных и многозначных словах, прямом и переносном значении слова, синонимы, антонимы, омонимы. 

Обобщающие понятия; родовидовые отношения. 

Слова с суффиксами оценки. 

          Части речи 

Дотеоретические представления о причастии и деепричастии. 

          Работа над словосочетанием и предложением предполагает продолжение проводимой на уровне начального общего образования 

работы по формированию умения устанавливать связи между словами в словосочетаниях и предложениях, освоения различных типов 

предложения с учетом программного материала по предмету «Русский язык». 

         Таким образом, задачи данного направления могут быть сформулированы следующим образом: 

1. Расширение опыта владения различными типами простого и сложного предложений с учетом программного материала по разделу 

«Русский язык и литература»». 

2. Развитие навыка установления связей между словами в словосочетаниях и предложениях. 

          В ходе практических упражнений обучающихся учат распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); выделять 

словосочетания, распознавать их виды по характеру главного слова. Прежде чем обучающиеся на уроках русского языка познакомятся со 

средствами связи слов в словосочетании, на уроках развития речи они наблюдают, каким образом осуществляется эта связь, какое из слов 

является главным, какую форму оно требует от зависимого слова. Наблюдение, лингвистический эксперимент являются одними из ведущих 

форм обучения. 

           Очень важно продолжать тренировать обучающихся различать виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске с 

опорой на интонацию предложения. 

           Учитывая усложнение уровня лингвистического материала, с которым работают обучающиеся на уровне основного общего 

образования, для анализа, составления и преобразований предлагаются следующие виды предложений: простые неосложненные 

предложения; предложения, осложненные однородными членами, обращением; сложные предложения; предложения с прямой речью. 

Обучающиеся на практическом материале учатся различать распространенные и нераспространенные предложения, простые и сложные, 

дифференцировать сложные предложения и предложения с однородными членами предложения, находить предложения с обращением, с 

прямой речью. 

           Словосочетание 

Главное слово в словосочетании. 

Особенности связи слов в словосочетании (согласование, управление предложное и беспредложное, примыкание); 

Виды словосочетаний по характеру главного слова (классификация, составление по аналогии и др.); 

понятие о средствах связи слов в словосочетании. 

            Предложение 

Предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, интонационное оформление предложений. 

Простые предложения и сложные предложения, предложения с однородными членами. 
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Предложения, осложненные обращением. 

Предложения с прямой речью, предложения с косвенной речью. 

          Работа над текстом. 

          В рамках данного направления предполагается организация работы по развитию навыков понимания и продуцирования текстов 

различных жанров. В продолжение работы на уровне начального общего образования предлагается уточнить признаки текста, понятие «тема 

текста». 

          Большое внимание необходимо уделять развитию механизмов понимания текста: компрессии и развертыванию, которые формируются 

в процессе практических упражнений. 

          Задачами данного направления являются: 

1. Развитие умения понимать и анализировать связные тексты различных типов и различной протяженности. 

2. Совершенствование навыков планировать собственные высказывания в устной и письменной форме. 

3. Развитие навыка формулирования собственного замысла в письменной и устной форме и отбирать адекватно замыслу языковые средства. 

4. Формирование умения анализировать готовые тексты и редактировать их. 

          Работа над текстами предполагает системную поэтапную работу с усложняющимися по жанру и протяженности текстов (монолог-

описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование), диалог (бытовой, учебный). В V классе предусматривается продуцирование 

текстов (повествование) с опорой на жизненный и читательский опыт; текстов с опорой на картину (в том числе сочинения-миниатюры 

объемом 3 и более предложений или объемом не менее 1–2 предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему 

(выразить главную мысль). Классные сочинения (объемом 0,5–1,0 страницы) формируются и формулируются после предварительного 

обсуждения. 

          Используются различные виды как наглядных, так и вербальных опор, в частности, различные виды планов (вопросный, картинный, в 

виде повествовательных предложений, опорных слов, денотатный и проч.). 

          Обучающиеся учатся находить в текстах и практически использовать средства связи предложений и частей текста (формы слова, 

однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова).На практическом материале распознавать основные 

признаки текста (наличие темы, главной мысли, смысловой и грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности); использовать знание основных признаков текста в практике его создания и восприятия; использовать абзац как средство 

членения текста на композиционно-смысловые части. 

          С этой целью обучающимся предлагается на практическом материале распознавать основные признаки текста (наличие темы, главной 

мысли, смысловой и грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); использовать знание основных 

признаков текста в практике его создания и восприятия, и редактирования. 

          На основе составления планов и выделения смысловых частей обучающиеся учатся использовать абзац как средство членения текста 

на композиционно-смысловые части. 

          Способность понимать предметное содержание прослушанных и / или прочитанных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи объемом не менее 150 слов: устно и письменно (с помощью учителя) формулировать тему и главную мысль текста; 
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формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них позволяет осваивать подробный и сжатый пересказ (в устной и\или в 

письменной форме). В качестве основы служат первичные тексты (для пересказа объем текста не менее 100 слов) для подробного изложения 

объем исходного текста не менее 100 слов; для сжатого изложения – не менее 110 слов). При этом предусматривается предварительный 

коллективный разбор текста под руководством учителя. 

            Владение навыками информационной переработки прослушанного и прочитанного текста на данном этапе обучения ограничивается 

умением составлять простой план прочитанного текста с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной 

форме. 

            В ходе уроков развития речи эффективно использовать форму дискуссий, проектов, обсуждений прочитанного, педагогических 

тренингов. В ходе обсуждений обучающихся учат создавать устные монологические высказывания объемом не менее 50 слов на основе 

жизненных наблюдений, чтения учебно-популярной, научно-учебных и художественной литературы (монолог-описание; монолог-

рассуждение; монолог-повествование). 

           Эффективны при работе с текстом и такие виды работы, как работа с деформированным текстом (после предварительного анализа), 

осуществление корректировки восстановленного текста с опорой на образец в устной или письменной форме с учетом структуры 

нарушения. 

          Виды монологической речи. 

Основные признаки видов монологической речи - монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. 

          Основные признаки текста. 

Тема и микротема текста; главная мысль текста. 

Последовательность изложения текста. 

Средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); 

          План текста 

Разные виды планов (вопросный, в виде повествовательных предложений, с использование опорных картинок, денотатные и др.). 

Абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части. 

          Пересказ / изложение текста 

Подробное и сжатое письменное изложение текста после предварительного анализа. 

Способы компрессии текста (по плану, по опорным словам, выделение главной мысли каждого абзаца и др.). 

Выборочный пересказ. 

Творческий пересказ. 

          Сочинения 

Повествовательные тексты с опорой на жизненный и читательский опыт, на сюжетную картину. 

         Виды речевой деятельности и культура речи 

Задачи: 

1. Формирование умений устанавливать коммуникативные контакты и поддерживать их. 
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2. Развитие навыков социально положительных форм вербального взаимодействия в различных социальных ситуациях. 

3. Развитие навыков эффективной коммуникации. 

            Данный этап возрастного развития обучающихся характеризуется повышенной эмоциональностью, осознанием собственного «Я», 

повышением социальной активности. Поэтому важно учить их не только приемам реальной социально принятой коммуникации, но и 

решению конфликтных ситуаций. 

            Современные подростки достаточно активны в социальных сетях. Уровень их речевого развития уже позволяет им общаться со 

сверстниками в виртуальном пространстве. Однако недостаточный уровень владения приемами социального общения делает их уязвимыми 

для отрицательных реакций на их продукцию. Отсюда появляется необходимость изучения и практического освоения основных правил 

общения в данных условиях, а также в мессенджерах. 

           Тематика и виды деятельности: 

           Язык и речь 

Устная и письменная речь. Понятие о монологической речи и диалоге. Язык как национальное достояние. 

           Особенности общения в интернете и социальных сетях. 

Зачем люди общаются в социальных сетях? 

Речевой этикет в социальных сетях. 

            Правила размещения информации. 

Буллинг в социальных сетях и как с ним бороться. 

Правила общения со сверстниками и взрослыми. 

Речевой этикет в устной коммуникации. 

Как начать разговор, продолжить, как закончить общение. 

Решение спорных ситуаций. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

5  КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
          Личностные результаты освоения программы по развитию речи на уровне основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

          В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у обучающегося с ТНР будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие 

в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, 

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, 

народов России, ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к 

символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 
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3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение, в 

том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт, ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет) в образовательном процессе; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковые 

средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных 

на русском языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека; 

6) трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, общеобразовательной организации, города, 

края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 
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деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично 

выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков, стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других, потребность в 

действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через практическую деятельность, в 

том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего развития; 

анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 
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оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации, 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

          В результате изучения предмета «Развитие речи» на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие метапредметные результаты: познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, делать выводы с использованием дедуктивных 

и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

под руководством педагогического работника выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом выделенных 

критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых 

единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования 
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(эксперимента); 

самостоятельно или под руководством педагогического работника формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

по заданному алгоритму выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости 

содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких 

источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости 

от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; выражать себя 

(свою точку 

зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; распознавать невербальные 

средства общения, понимать значение социальных знаков; знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 
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публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; ориентироваться в различных подходах к принятию 

решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

под руководством педагогического работника составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; делать выбор и брать 

ответственность за решение. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую 

ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций; осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 
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договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои действия 

с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

          К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам 

программы по развитию речи: 

Работа со словом 

● различать и использовать основные способы толкования лексического значения слова (использование толкового словаря; 

подбирать однокоренные слова; подбирать синонимы и антонимы; определять значения слова по контексту), на основе 

словообразовательного или морфемного анализа; 

● распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значение слова, распознавать 

синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; характеризовать тематические группы слов: 

родовые и видовые понятия; 

● использовать разные виды лексических словарей и понимать их роль в овладении словарным богатством родного языка; 

● уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи; использовать словообразовательные нормы 

русского языка; 

● под руководством учителя в ходе практических упражнений уметь образовывать причастия и деепричастия, понимать их 

в процессе чтения или аудирования, использовать в собственной речи; 

● образовывать и использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

Работа над словосочетанием и предложением 

● распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); выделять словосочетания, распознавать их виды по 

характеру главного слова, назвать средства связи слов в словосочетании; различать виды предложений по цели 
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высказывания и эмоциональной окраске. простые неосложненные предложения; предложения, осложненные однородными 

членами, обращением; сложные предложения; предложения с прямой речью; характеризовать интонацию предложения; 

определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения; различать распространенные и 

нераспространенные предложения, простые и сложные; находить однородные члены предложения и обобщающие слова 

при них; находить предложения с обращением, с прямой речью. 

Работа над текстом 

● практически владеть видами речи и формами речи: монолог (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование), диалог (бытовой, учебный); 

● на практическом материале распознавать основные признаки текста (наличие темы, главной мысли, смысловой и 

грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); использовать знание основных признаков 

текста в практике его создания и восприятия; 

● использовать абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части; 

● практически использовать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, 

антонимы, личные местоимения, повтор слова) при создании собственного текста (устного и письменного); 

● владеть различными видами аудирования: выборочным, детальным – научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

● понимать предметное содержание прослушанных и /или прочитанных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи объемом не менее 150 слов: устно и письменно (с помощью учителя) формулировать тему и главную мысль 

текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной 

форме содержание исходного текста после предварительного анализа (для подробного изложения объем исходного текста 

не менее 100 слов; для сжатого изложения – не менее 110 слов); 

● владеть навыками информационной переработки прослушанного и прочитанного текста: составлять простой план 

прочитанного текста с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

● устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 100 слов; 

● создавать устные монологические высказывания объемом не менее 50 слов на основе жизненных наблюдений, чтения 

учебно-популярной, научно-учебных и художественной литературы (монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-

повествование); 

● участвовать в диалоге на темы на основе жизненных наблюдений объемом не менее 2 реплик; 

● представлять сообщение на заданную тему после предварительного анализа; 

● осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом после 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ ДЛЯ 5А КЛАССА  НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД  © УЧИТЕЛЬ:  ЧАГИНА Т.Н. 

предварительного анализа; 

● после предварительного анализа создавать тексты функционально-смыслового типа речи (повествование) с опорой на 

жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на картину (в том числе сочинения-миниатюры объемом 3 и более 

предложений или объемом не менее 1–2 предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему 

(выразить главную мысль); классного сочинения объемом 0,5–1,0 страницы); 

● владеть навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в процессе речевого общения на основе 

наблюдения за собственной речью; 

● после предварительного анализа восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец в устной или письменной форме в зависимости от структуры нарушения. 

Виды речевой деятельности и культура речи 

● соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметь употреблять имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы в речевых формулах приветствия, прощания, просьбы, благодарности; 

● адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

● владеть навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных коммуникативных ситуациях, уметь не 

создавать конфликты, находить компромисс в спорных ситуациях; 

● владеть навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с использованием 

социальных сетей. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

Кол-

во 

часов 

Тематические блоки, темы 

Основное содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

Виды речевой деятельности и культура речи (8 ч) 

1 1 Язык и речь Устная и письменная речь. Понятие о 

монологической речи и диалоге. Язык 

как национальное достояние. 

Беседа.  

Активизация энциклопедических 

знаний обучающихся 

2 3 Особенности общения в интернете и 

социальных сетях. 

Зачем люди общаются в социальных 

сетях?  

Речевой этикет в социальных сетях.  

Практическая работа в сетях, 

моделирование ситуации. Тренинг 
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Правила размещения информации.  

Буллинг в социальных сетях и как с ним 

бороться.  

 

3 4 Правила общения со сверстниками и 

взрослыми. 

Речевой этикет в устной коммуникации. 

Как начать разговор, продолжить, как 

закончить общение. Решение спорных 

ситуаций. 

Тренинг. 

Работа над текстом (44 ч) 

4 2 Виды монологической речи. Основные признаки видов 

монологической речи- монолог-

описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование.  

 

Распознавание видов монологической 

речи на примере коротких текстов. 

Составление собственных рассказов 

заданного жанра. Короткое сочинение 

на основе коллективного обсуждения. 

5 4 Основные признаки текста Тема и микротема текста; главная мысль 

текста.  

Последовательность изложения текста.  

Средства связи предложений и частей 

текста (формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова);  

 

Работа с деформированными текстами. 

Сопоставление текстовых и 

нетекстовых отрывков. Соотношение 

темы текста и его содержания. 

Восстановление недостающих частей 

текста с опорой на тему, поиск частей 

текста, несоответствующих теме. 

Объем текстов для анализа не более 50 

слов. Практическое использование 

изученных средств связи при создании 

собственного текста (устного и 

письменного). 

6 6 План текста Разные виды планов (вопросный, в виде 

повествовательных предложений, с 

использование опорных картинок, 

денотатные и др.).  

Абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части.  

Составление планов текста, 

коллективно с помощью педагога. 

Сопоставление планов и текстов. 

Коррекция планов с опорой на 

первичный текст, коррекция текста с 

опорой на данный план.  

Деление текста на абзацы. 
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7 24 Пересказ / изложение текста Подробное и сжатое письменное 

изложение текста после 

предварительного анализа.  

Способы компрессии текста (по плану, 

по опорным словам, выделение главной 

мысли каждого абзаца и др.).  

Выборочный пересказ.  

Творческий пересказ.  

 

Устно и письменно (с помощью 

учителя) формулирование темы и 

главной мысли текста. Формулирование 

вопросов по содержанию текста и 

ответы на них; подробно и сжато 

передавать в письменной форме 

содержание исходного текста после 

предварительного анализа (для 

подробного изложения объем 

исходного текста не менее 100 слов; для 

сжатого изложения – не менее 110 

слов). Анализ различных способов 

компрессии текста (по плану, по 

опорным словам, выделение главной 

мысли каждого абзаца и др.). 

Составление выборочного и 

творческого пересказа (коллективно 

под руководством учителя). В качестве 

первичных текстов могут выступать 

тексты из программы раздела «Русский 

язык и литература». В этом случае на 

уроках развития речи проводится 

предварительная работа над 

содержанием текста, лексико-

грамматическая подготовка, работа над 

планом и проч. На уроках русского 

языка или литературы обучающиеся 

работают непосредственно над записью 

вторичного текста, его первичным 

редактированием. Работа над ошибками 

стилистического или содержательного 

плана после проверки учителем и 

обсуждения также переносится на 
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уроки развития речи.  

8 8 Сочинения Повествовательные тексты с опорой на 

жизненный и читательский опыт, на 

сюжетную картину.  

 

После предварительного анализа 

создание текстов функционально-

смыслового типа речи (повествование) 

с опорой на жизненный и читательский 

опыт; тексты с опорой на картину (в 

том числе сочинения-миниатюры 

объемом 3 и более предложений или 

объемом не менее 1–2 предложений 

сложной структуры, если этот объем 

позволяет раскрыть тему (выразить 

главную мысль); классного сочинения 

объемом 0,5–1,0 страницы). 

Редактирование собственных текстов.  

Работа может строится аналогично 

работе над изложением. 

Работа над словом (6 ч) 

9 4 Лексика  Лексическое значение слова. 

Понятие о однозначных и 

многозначных словах, прямом и 

переносном значении слова, синонимы, 

антонимы, омонимы. 

Обобщающие понятия; родовидовые 

отношения. 

Слова с суффиксами оценки. 

 

Различение и использование основных 

способов толкования лексического 

значения слова (использование 

толкового словаря; подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов 

и антонимов; определение значения 

слова по контексту). Распознавать и 

подбирать синонимы, антонимы, 

омонимы; на практическом уровне 

различать многозначные слова и 

омонимы; обобщающие понятия: родо-

видовые отношения. Использование 

разные виды лексических словарей. 

Образование и использование слов с 

суффиксами оценки в собственной 

речи;  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ ДЛЯ 5А КЛАССА  НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД  © УЧИТЕЛЬ:  ЧАГИНА Т.Н. 

10 2 Части речи Дотеоретические представления о 

причастии и деепричастии. 

 

Образование и практическое 

использование причастий и 

деепричастий. 

Работа над словосочетанием и предложением (10 ч) 

11 5 Словосочетание Главное слово в словосочетании. 

Особенности связи слов в 

словосочетании (согласование, 

управление предложное и 

беспредложное, примыкание);  

Виды словосочетаний по характеру 

главного слова (классификация, 

составление по аналогии и др.);  

понятие о средствах связи слов в 

словосочетании. 

Выделение словосочетания из состава 

предложения, выделение главного 

слова в словосочетании постановка 

вопросов, особенности связи слов в 

словосочетании (согласование, 

управление предложное и 

беспредложное, примыкание), 

практическая тренировка в 

распознавании словосочетаний, их 

видов по характеру главного слова 

(классификация, составление по 

аналогии и др.), понятие о средствах 

связи слов в словосочетании. 

12 5 Предложение Предложения, различные по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске, интонационное оформление 

предложений.  

Простые предложения и сложные 

предложения, предложения с 

однородными членами.  

Предложения, осложненные 

обращением.  

Предложения с прямой речью, 

предложения с косвенной речью. 

 

Тренировка с поиске и составлении 

предложений, различных по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске, интонационное оформление 

предложений.  

Выделение грамматической основы 

предложения. Дифференциация 

простых предложений и сложных 

предложений, дифференциация 

сложных предложений и предложений с 

однородными членами. Нахождение в 

составе текстов предложений с 

однородными членами и обобщающих 

слов при них; Практическое знакомство 

с предложениями, осложненными 

обращением. Предложения с прямой 
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речью, предложения с косвенной речью 

– их различение на практическом 

материале. Работа с 

деформированными предложениями, 

составление предложений из отдельных 

слов, схемы предложений, 

моделирование и конструирование 

различных видов предложений после 

предварительного разбора. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНИВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

● правильно употребляет в речи изученную лексику. Допускается 1 – 2 ошибки на смысловую замену слов с обобщенным, переносным 

значением; 

● правильно образовывает и изменяет слова, а также строит словосочетания и предложения в соответствии с требованиями грамматики. 

Допустимы 1 – 2 ошибки при построении распространенного предложения (с 6 – 7 и более членами предложения) или сложного; 

● умеет поставить вопрос, дать краткие и распространенные ответы, самостоятельно развернуть беседу о бытовых событиях, школьной 

жизни и на изучаемую тему, активно высказываться в ходе беседы; 

● умеет строить развернутые высказывания при составлении монологических текстов (описательных, повествовательных, с элементами 

рассуждения) по картинам или серии картин, по наблюдениям, описанию объектов, явлений природы с опорой на вопросы, план, ключевые 

слова или самостоятельно излагать материал логично и последовательно. Может быть допущено не более 1 ошибки по содержанию и 1 – 2 

лексико-грамматических или фонетических ошибок. 

Отметка «4» ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, установленным для отметки «5», но при этом обучающийся: 

● новый словарь использует не всегда точно и правильно, может допустить 2 – 3 ошибки на смысловую замену слов; 

● при употреблении сложных предложений нуждается в помощи учителя, может допустить 2 – 3 ошибки при словоизменении, 

словообразовании или построении словосочетания/предложения; 

● строит недостаточно развернутые высказывания, допускает 2-3 ошибки по содержанию и 3 – 4 лексико-грамматические ошибки. 

Отметка «3» ставится обучающемуся, если он: 

● допускает 4 – 5 ошибок на смысловую замену слов; 

● употребляет предложения более простой грамматической структуры, чем предусмотрено программными требованиями, допускает 4 – 5 

грамматических ошибок при построении предложений; 
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● при составлении текстов и предложений нуждается в систематической помощи учителя; допускает 4 – 5 ошибок по содержанию и 4 – 5 

лексико-грамматических ошибок. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

● недостаточно усвоил новый словарь, неверно употребляет лексику, допуская более 5 ошибок на смысловые замены слов, использует 

простые нераспространенные предложения, допуская более 5 грамматических ошибок при попытке их распространить; 

● не умеет последовательно и связно строить высказывание, выделять существенные свойства описываемого явления, предмета, отбирать 

факты, необходимые для раскрытия содержания высказывания, допускает более 5 ошибок по содержанию при использовании помощи 

учителя и 5 – 7 и более лексико-грамматических ошибок. 

Исключение составляют обучающиеся, зачисленные в 5 или более старший класс из общеобразовательных школ или имеющие афазию, 

приобретенную незадолго до зачисления на обучение. 

Оценка изложений и сочинений. 

С помощью изложений и сочинений проверяется умение правильно излагать содержание текста, правильно строить предложения и ставить 

соответствующие знаки препинания. В изложениях и сочинениях оцениваются содержание, стиль и грамотность. 

В течение учебного года должно быть написано от 10 до 15 изложений и сочинений. 

Примерный объем текстов для изложений и сочинений определяется программой по каждому году обучения. 

Отметка «5» ставится, если изложение или сочинение полностью соответствует теме (тексту); вместе с тем может быть допущено не более 1 

ошибки по содержанию, 1 стилистической, 1 орфографической, 1 - 2 специфических (лексико-грамматических) ошибок. 

Отметка «4» ставится, если изложение или сочинение в основном соответствует теме (тексту); может быть допущено не более 2 ошибок по 

содержанию, 2 стилистических, 2-3 орфографических, 2-3 специфических ошибок. 

Отметка «3» ставится, если изложение или сочинение недостаточно полно и точно отражает тему; может быть допущено не более 3-4 

ошибок по содержанию, 3-4 стилистических, 4-6 орфографических, 3-4 специфических ошибок. 

Отметка «2» ставится, если изложение или сочинение не соответствует теме (пропущены или искажены важные события, главные части), 

допущено более 4 ошибок по содержанию, 7-9 орфографических, 5-7 специфических ошибок. 

Оценка тестовых заданий 

Тестовые работы оцениваются по пятибалльной системе в соответствии с интервалом процентов выполненных заданий: 

от 91 % до 100 % - отметка «5»  

от 80 % до 90 % - отметка «4»  

от 50 % до 79 % - отметка «3»  

от 10 % до 49 % - отметка «2»  

от 0 % до 10 % - отметка «1» 

В тестовых работах, состоящих из 10 заданий, отметка «5» выставляется при отсутствии ошибок, т.е. 100 % правильных ответов. 
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Приложение 2 

Контрольно-измерительные материалы 

Друзья 

 Даша давно мечтала о собаке. И вот на день рождения родители подарили ей щенка таксы.  

 Он был чёрный с рыжими лапками. На маленькой остренькой мордочке выделялись крупные карие глаза с длинными 

чёрными ресницами.  

 Даша была счастлива. Она осторожно прижимала к груди тёплый живой комочек. Щенок лизал ей лицо и руки. Девочка 

назвала своего нового друга Кингом. Она заботилась о нём, водила щенка на прогулку, оберегала от крупных собак.  

 А щенок рос. Постепенно он вырос в красивую таксу. Кинг стал замечательным Дашиным другом. 

 

Оценивание метапредметных образовательных результатов 

Вариант 1 

(1) Многое умеют птицы: строить необыкновенно сложные гнёзда, защищать птенцов, отвлекать врага, находить дорогу 

домой за сотни километров. (2)Они обладают цветовым зрением, легко различают геометрические фигуры. (3)А ещё птицы 

обладают способностью к счёту. 

(4)Учёные поставили эксперименты, чтобы выяснить, имеют ли птицы представление о количестве. (5)Например, птицам 

предлагали склевать определённое число зёрен. (6)Голубю разрешали съесть пять зёрен, а от шестого его прогоняли. (7)Вёл он 

себя так: склевав разрешённое количество, осторожно приближался к шестому зерну, потом быстро хватал его и мчался прочь, 

хлопая крыльями. 

(8)В другом опыте коробочки с зёрнами и без зёрен были поставлены в ряд. (9)Галка должна была открывать крышки 

коробочек, пока не найдёт пять зёрен. (10)А зёрна располагались в первых трёх коробочках и в пятой: 1, 2, 1, 0, 1. (11)Вначале 

она открыла лишь первые три коробочки, собрала четыре зерна, съела их и вернулась на своё место. (12)Затем вспомнила, что ей 

нужно съесть ещё одно зерно, подошла к первой коробочке и кивнула один раз  головой, прежде чем открыть её. (13)У второй 

коробочки галка кивнула 

головой дважды, у третьей – один раз, открыла четвёртую коробочку, которая была пустой. (14)Из пятой коробочки она достала 

последнее зерно и не пошла к другим коробочкам, которые стояли рядом. 

1. Определите и запишите основную мысль текста. 

2. Какой факт, по мнению автора текста, свидетельствует о том, что галка понимала, в какой по счёту коробочке было 

последнее зерно? Запишите ответ. 
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3. Определите, какой тип речи представлен в предложениях 11-14 текста. Запишите ответ. 

4. В предложениях 6−8 найдите слово со значением «небольшой ящичек из картона или жести, обычно с крышкой». Выпишите 

это слово. 

5. В предложениях 1-3 найдите антоним к слову «простые» и выпишите его. 

Текст 2 

(1) На опушке леса в ветхом доме жила одинокая женщина. (2)Она переехала туда недавно из-за любви к природе. 

(3)Однажды женщина услышала стрельбу и лай собак. (4)Она выбежала на улицу и увидела, что свора собак 

окружила маленького волчонка, а за ними с ружьём бежит егерь. (5)Стрельбой он пытался разогнать собак. 

(6)Вера вспомнила, что к ужину разделывала птицу. (7)Надеясь на то, что свежее мясо привлечёт собак, она влетела на 

кухню, схватила приманку и кинулась во двор. (8)Позвав собак, бросила мясо в кусты. (9)Уловка сработала. (10)Пока собаки 

делили мясо, женщина схватила на руки волчонка и убежала в дом. 

(11)Егерь пошёл за ней. (12)Он сказал: «Браконьеры убили мать малыша, и в лесу 

волчонок обречён на гибель». (13)Вера пожалела маленького зверька и оставила его у себя. 

(14)С тех пор всю свою доброту, ласку и любовь она отдавала питомцу. 

(15)Прошло много лет, волчонок вырос и превратился во взрослого и умного зверя. (16)Однажды он спас хозяйку. (17)Как-то раз 

в дом, в котором в то время находилась Вера, забрались грабители, но охранник был начеку. (18)Он испугал злоумышленников. 

(19)Волк стал женщине верным и преданным другом. 

(20)Не бойтесь делать добро, и оно к вам вернётся. (21)Если бы женщина не спасла волчонка, а испугалась нрава этого 

животного, она бы в старости осталась одинокой. 

1. Определите и запишите основную мысль текста. 

2. Какой факт, по мнению автора текста, свидетельствует о том, что волк спас хозяйку? Запишите ответ. 

3. Определите, какой тип речи представлен в предложениях 35 текста. Запишите ответ. 

4. В предложениях 8−10 найдите слово со значением «хитрый приём, применяемый с целью достигнуть чего-нибудь». 

Выпишите это слово. 

5. В предложениях 1517 найдите антоним к слову «глупый» и выпишите его. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Труд (технология)» (далее Программа) адресована обучающимся с ТНР 5 класса, получающим 

основное общее образование. Программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Концепции преподавания предмета «Труд (технология)», федеральной адаптированной образовательной программы 

основного общего образования (вариант 5.2), и планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленных в федеральной программе воспитания. 

Программа 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, объективно 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. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Труд (технология)» на уровне основного общего образования 

Основной целью освоения программы по предмету «Труд (технология)» предметной области «Технология» является формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления.  

Для реализации указанной цели необходимо решение системы общих и коррекционных задач.  

Общими задачами учебного предмета «Труд (технология)» являются:  

 подготовка личности к трудовой, преобразовательной деятельности, в том числе на мотивационном уровне – формирование 

потребности и уважительного отношения к труду, социально ориентированной деятельности; 

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология»; 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по преобразованию материи, энергии и информации в 

соответствии с поставленными целями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также критериев 

личной и общественной безопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, готовности к предложению и осуществлению 

новых технологических решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых инструментов и программных сервисов, 

когнитивных инструментов и технологий; 



развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане подготовки к будущей профессиональной 

деятельности, владение методиками оценки своих профессиональных предпочтений с учетом психофизических возможностей обучающихся 

с ТНР. 

Коррекционными задачами являются: 

развитие познавательной деятельности; 

развитие внимания, памяти и мышления; 

развитие зрительного восприятия; оптико-пространственных представлений, умения ориентироваться в условном пространстве, 

формирование пространственного воображения; 

развитие конструктивного праксиса, графические умений и мелкой моторики;  

совершенствование коммуникативных навыков, умения работать в команде. 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)» 

Основной методический принцип программы по предмету «Труд (технология)» на уровне основного общего образования: освоение 

сущности и структуры технологии неразрывно связано с освоением процесса познания – построения и анализа разнообразных моделей.  

Коррекционная направленность обучения должна учитывать специальные образовательные потребности обучающихся с ТНР и 

содержать следующие методические основы:  

перераспределение учебных часов между темами с учетом темпа освоения текстового материала, графиков, таблиц, скорости письма и 

выполнения графических работ обучающимися конкретного класса; 

наличие развернутого комментирования записей и действий; 

оказание индивидуальной помощи обучающимся; 

иллюстрирование текстовых задач сюжетами и примерами, позволяющими уточнить представления обучающихся об окружающей 

действительности, расширить их кругозор;  

алгоритмизация заданий, дроблением их на смысловые части; 

уменьшение объёма аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий; 

использование большого количества индивидуальных раздаточных материалов; 

усвоение понятийного ряда, на основе которого достигается овладение технологической культурой. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)» 

Технологическое образование обучающихся  носит интегративный характер и строится на неразрывной взаимосвязи с трудовым 

процессом, создаёт возможность применения научно-теоретических знаний в преобразовательной продуктивной деятельности, включения 

обучающихся с ТНР в реальные трудовые отношения в процессе созидательной деятельности, воспитания культуры личности во всех её 

проявлениях (культуры труда, эстетической, правовой, экологической, технологической и других ее проявлениях), самостоятельности, 

инициативности, предприимчивости, развитии компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды труда и сферы 

профессиональной деятельности.  

Программа по предмету «Труд (технология)» построена по модульному принципу. 

Модульная программа по предмету «Труд (технология)» – это система логически завершённых блоков (модулей) учебного материала, 

позволяющих достигнуть конкретных образовательных результатов, предусматривающая разные образовательные траектории её реализации. 



Модульная программа включает обязательные для изучения инвариантные модули, реализуемые в рамках, отведенных на учебный 

предмет часов.  

Инвариантные модули программы по предмету «Труд (технология)» соответствуют ФООП ООО. 

При изучении учебного предмета «Труд (технология) осуществляется реализация межпредметных связей: 

с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютерная графика. Черчение», «3D-моделирование, прототипирование, 

макетирование», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»; 

с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической промышленности в инвариантных модулях; 

с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и при освоении вариативных модулей 

«Растениеводство» и «Животноводство»; 

с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля «Робототехника», «3D-моделирование, прототипирование, 

макетирование», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»; 

с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и вариативных модулях информационных процессов сбора, хранения, 

преобразования и передачи информации, протекающих в технических системах, использовании программных сервисов; 

с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, народных ремёсел в инвариантном модуле «Производство 

и технология»; 

с обществознанием при освоении темы в инвариантном модуле «Производство и технология». 

При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР. 

С целью овладения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основ финансовой грамотности в курс учебного 

предмета «Труд(технология)» включены такие темы, как: «Экономическое обоснование проекта» 

Уроки позволяют планомерно знакомить обучающихся с ТНР с многообразием мира профессий, ориентируя на работу в той или иной 

сфере материального производства, а также в непроизводственной сфере. На этой основе возникает преемственность перехода от общего 

образования к профессиональному и к последующей самостоятельной трудовой деятельности. 

Место учебного предмета «Труд (технология)» в учебном плане 

Общее число часов для изучения технологии, – 340 часов: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Содержание обучения 

5 Класс 

Модуль «Производство и технологии». 

Технологии вокруг нас. Материальный мир и потребности человека. Трудовая деятельность человека и создание вещей (изделий). 

Материальные технологии. Технологический процесс. Производство   и техника. Роль техники в производственной деятельности 

человека. Классификация техники. 

Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проект   как форма организации деятельности. Виды проектов. Этапы 

проектной деятельности. Проектная документация. 

Какие бывают профессии. Мир труда и профессий. Социальная значимость профессий. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение». 



Графическая информация как средство передачи информации о материальном мире (вещах). Виды и области применения графической 

информации (графических изображений). 

Основы графической грамоты. Графические материалы и инструменты. 

Типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, технический рисунок, чертеж, схема, карта, пиктограмма 

и другие). 

Основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы   и цифры, условные знаки). 

Правила построения чертежей (рамка, основная надпись, масштаб, виды, нанесение размеров). 

Чтение чертежа. 

Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованность   на рынке труда. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов». 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Проектирование, моделирование, конструирование – основные составляющие технологии. Основные элементы структуры технологии: 

действия, операции, этапы. Технологическая карта. 

Бумага и ее свойства. Производство бумаги, история и современные технологии. 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи. 

Рациональное, здоровое питание, режим питания, пищевая пирамида. 

Значение выбора продуктов для здоровья человека. Пищевая ценность разных продуктов питания. Пищевая ценность яиц, круп, 

овощей. Технологии обработки овощей, круп. 

Технологии приготовления блюд из яиц, круп, овощей. Определение качества продуктов, правила хранения продуктов. 

Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, инструменты, приспособления для обработки пищевых продуктов, 

приготовления блюд. 

Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. Утилизация бытовых и пищевых отходов. 

Мир профессий. Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 

Групповой проект по теме «Питание и здоровье человека». 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань), производство и использование человеком. История, культура. 

Современные технологии производства тканей с разными свойствами. 

Технологии получения текстильных материалов из натуральных волокон растительного, животного происхождения, из химических 

волокон. Свойства тканей. 

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Контроль качества готового изделия. 

Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины, регуляторы. 

Виды стежков, швов. Виды ручных и машинных швов (стачные, краевые). 

Мир профессий. Профессии, связанные со швейным производством. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных материалов». 



Чертеж выкроек проектного швейного изделия (например, мешок для сменной обуви, прихватка, лоскутное шитье). 

Выполнение технологических операций по пошиву проектного изделия, отделке изделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

Модуль «Робототехника». 

Автоматизация и роботизация. Принципы работы робота. 

Классификация современных роботов. Виды роботов, их функции   и назначение. 

Взаимосвязь конструкции робота и выполняемой им функции. 

Робототехнический конструктор и комплектующие. 

Чтение схем. Сборка роботизированной конструкции по готовой схеме. 

Базовые принципы программирования. 

Визуальный язык для программирования простых робототехнических систем. 

Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Труд (технология)»  

Изучение содержания предмета «Труд (технология)» на уровне основного общего образования направлено на достижение 

обучающимися с ТНР личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания учебного предмета. 

Личностные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Труд (технология)» на уровне основного общего образования у обучающегося с ТНР будут 

сформированы следующие личностные результаты в части: 

патриотического воспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных; 

гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, связанных с современными технологиями, 

в особенности технологиями четвёртой промышленной революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

 эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного творчества в декоративно-прикладном 

искусстве; 

осознание роли художественной культуры как средства коммуникации  

и самовыражения в современном обществе; 

ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 



развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений науки; 

 формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности правил безопасной работы с 

инструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз; 

трудового воспитания: 

уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей); 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе; 

готовность к активному участию в решении возникающих практических трудовых дел, задач технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

умение ориентироваться в мире современных профессий; 

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учётом личных и общественных интересов, потребностей; 

ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологического воспитания: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения баланса между природой и 

техносферой; 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Труд (технология)» на уровне основного общего образования у обучающегося с ТНР будут 

сформированы  следующие базовые 

 логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных   и рукотворных объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основание   для обобщения и сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений   и процессов, а также процессов, происходящих в 

техносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя   для этого необходимые материалы, инструменты и 

технологии; 

Базовые проектные действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы, связанные с ними цели и задачи деятельности; 

осуществлять планирование проектной деятельности; 

разрабатывать и реализовывать проектный замысел и оформлять его в форме «продукта»; 

осуществлять самооценку процесса и результата проектной деятельности, взаимооценку. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 



формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой информации; 

по заданному алгоритму оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

опытным путём изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать погрешность измерения, уметь 

осуществлять арифметические действия с приближёнными величинами; 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

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

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических эффектов. 

Работать с информацией: 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению проекта; 

по заданному алгоритму оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель и процесс её 

достижения. 

Умения принятия себя и других: 

признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же право другого на подобные ошибки. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; 

в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 



Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого условия успешной проектной деятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника – участника совместной деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

уметь распознавать некорректную аргументацию. 

Предметные результаты освоения программы по труду (технологии) 

Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

организовывать рабочее место в соответствии с изучаемым предметом; 

соблюдать правила безопасного использования ручных   и электрифицированных инструментов и оборудования; 

грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии   с изучаемой технологией. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Производство и технологии». 

К концу обучения в 5 классе: 

называть и характеризовать технологии; 

называть и характеризовать потребности человека; 

классифицировать технику, описывать назначение техники; 

объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать простые механизмы и узнавать их в конструкциях и 

разнообразных моделях окружающего предметного мира; 

использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные проекты; 

называть и характеризовать профессии, связанные с миром техники   и технологий. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Компьютерная графика. Черчение». 

К концу обучения в 5 классе: 

называть виды и области применения графической информации; 

называть типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, технический рисунок, чертеж, схема, карта, 

пиктограмма и другие); 

называть основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы и цифры, условные знаки); 

называть и применять чертежные инструменты; 

читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись, масштаб, виды, нанесение размеров); 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой, их востребованность на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов». 

К концу обучения в 5 классе: 

самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной деятельности; выбирать идею творческого проекта, 

выявлять потребность в изготовлении продукта на основе анализа информационных источников различных видов и реализовывать ее в 

проектной деятельности; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; использовать средства и инструменты информационно-

коммуникационных технологий для решения прикладных учебно-познавательных задач; 



называть и характеризовать виды бумаги, ее свойства, способы ее получения   и применения; 

знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей; 

приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие максимально сохранять их пищевую ценность; 

называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, круп; 

называть виды планировки кухни; способы рационального размещения мебели; 

называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать   их, описывать основные этапы производства; 

анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; 

подготавливать швейную машину к работе с учетом правил ее безопасной эксплуатации, выполнять простые операции машинной 

обработки (машинные строчки); 

выполнять последовательность изготовления швейных изделий, осуществлять контроль качества; 

характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития, объяснять социальное значение групп профессий. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Робототехника». 

К концу обучения в 5 классе: 

классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; 

знать основные законы робототехники; 

знать и характеризовать назначение деталей робототехнического конструктора; 

характеризовать составные части роботов, датчики в современных робототехнических системах; 

получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического конструктора; 

применять навыки моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического конструктора; 

владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на создание робототехнического продукта; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой. 

Тематическое планирование  

5 КЛАСС 

Темы Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

  В течение учебного года: понимать, применять в 

самостоятельной речи, воспринимать 

(слухозрительно и/или на слух с учётом уровня 

слухоречевого развития обучающихся) и достаточно 

внятно и естественно воспроизводить тематическую 

и терминологическую лексику, а также лексику по 

организации учебной деятельности. Выполнять 

фонетическую зарядку. Использовать дактильную 



(устно-дактильную речь) в качестве вспомогательного 

средства общения. 

По окончании каждой учебной четверти: 

воспринимать на слух и воспроизводить 

тематическую и терминологическую лексику 

учебной дисциплины, а также лексику по 

организации учебной деятельности. 

Использовать (устно, устно-дактильно, письменно) 

ключевые понятия учебной темы. 

I. Модуль «ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ» (4 часа) 

Технологии вокруг нас Технологии вокруг нас. Материальный 

мир и потребности человека.  

Трудовая деятельность человека и 

создание вещей (изделий). 

Практическая работа «Изучение свойств 

вещей». 

Производство и техника. Роль техники в 

производственной деятельности человека. 

Классификация техники.  

Результаты производственной 

деятельности человека (продукт, изделие). 

Материальные технологии и их виды. 

Технологический процесс. 

Технологические операции. 

Практическая работа «Анализ 

технологических операций». 

Какие бывают профессии. Мир труда и 

профессий. Социальная значимость 

профессий 

Аналитическая деятельность:  

– понимать суть понятий «потребности», 

«техносфера», «труд», «вещь»;  

– изучать потребности человека;  

– изучать и под руководством педагогического 

работника анализировать потребности ближайшего 

социального окружения;  

– анализировать свойства вещей; 

– с использованием визуальных опор 

характеризовать профессии, их социальную 

значимость. 

Практическая деятельность: 

– изучать пирамиду потребностей современного 

человека;  

– изучать свойства вещей (изделий); 

– составлять перечень технологических операций и 

описывать их выполнение. 

Проектирование и проекты  Проекты и ресурсы в производственной 

деятельности человека.  

Проект как форма организации 

деятельности. Идея (замысел) как основа 

проектирования. Этапы выполнения 

проекта. Проектная документация. 

Паспорт проекта. Проектная папка.  

Аналитическая деятельность:  

– знакомиться с понятиями «проект» и 

«проектирование; 

– обсуждать этапы выполнения проекта; 

– использовать методы поиска идеи для создания 

проекта. 

Практическая деятельность: 



Практическая работа «Составление 

интеллект-карты «Технология».  

Мини-проект «Разработка паспорта 

учебного проекта» 

– при направляющей помощи педагогического 

работника подготавливать паспорт учебного 

проекта, соблюдая основные этапы и требования к 

учебному проектированию. 

II. Модуль «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА. ЧЕРЧЕНИЕ» (6 часов) 

Введение в графику и черчение  

 

Основы графической грамоты. 

Графическая информация как средство 

передачи информации о материальном 

мире (вещах). Виды и области применения 

графической информации (графических 

изображений). Графические материалы и 

инструменты.  

Практическая работа «Чтение 

графических изображений».  

Графические изображения.  

Типы графических изображений: рисунок, 

диаграмма, графики, графы, эскиз, 

технический рисунок, чертёж, схема, 

карта, пиктограмма и другое. 

Требования к выполнению графических 

изображений. Эскиз. 

Практическая работа «Выполнение 

эскиза изделия (из текстиля)»  

Аналитическая деятельность:  

– знакомиться с видами и областями применения 

графической информации;  

– изучать графические материалы и инструменты;  

– сравнивать разные типы графических 

изображений;  

– изучать типы линий и способы построения линий;  

– называть требования выполнению графических 

изображений.  

Практическая деятельность:  

– читать графические изображения;  

– выполнять эскиз изделия. 

Основные элементы графических 

изображений и их построение 

 

Основные элементы графических 

изображений: точка, линия, контур, буквы 

и цифры, условные знаки. Правила 

построения линий. Правила построения 

чертёжного шрифта. 

Практическая работа «Выполнение 

чертёжного шрифта».  

Чертёж. Правила построения чертежа.  

Черчение. Виды черчения.  

Правила построения чертежа рамка, 

основная надпись, масштаб, виды, 

нанесение размеров. Чтение чертежа.  

Аналитическая деятельность: 

– анализировать элементы графических 

изображений;  

– изучать виды шрифта и правила его начертания; 

правила построения чертежей;  

– изучать условные обозначения, читать чертежи.  

Практическая деятельность:  

– выполнять построение линий разными способами;  

– выполнять чертёжный шрифт по прописям; 

– выполнять чертёж плоской детали (изделия); 

– с использованием визуальных опор 

характеризовать профессии, их социальную 

значимость. 



Мир профессий. Профессия, связанные с 

черчением, их востребованность на рынке 

труда. 

Практическая работа «Выполнение 

чертежа плоской детали (изделия)»  

III. Модуль «ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» (58 часов) 

Технологии обработки 

конструкционных материалов 

Технология, ее основные 

составляющие. Бумага и её свойства 

Проектирование, моделирование, 

конструирование – основные 

составляющие технологии. Основные 

элементы структуры технологии: 

действия, операции, этапы. 

Технологическая карта. Бумага и её 

свойства. Производство бумаги, история и 

современные технологии. 

Практическая работа «Составление 

технологической карты выполнения 

изделия из бумаги»  

Аналитическая деятельность:  

– изучать основные составляющие технологии;  

– характеризовать проектирование, моделирование, 

конструирование;  

– изучать этапы производства бумаги, её виды, 

свойства, использование.  

Практическая деятельность:  

– составлять технологическую карту изготовления 

поделки из бумаги. 

Технологии обработки пищевых 

продуктов  

Общие сведения о питании и технологиях 

приготовления пищи. 

Рациональное, здоровое питание, режим 

питания, пищевая пирамида. Значение 

выбора продуктов для здоровья человека.  

Общие сведения о питании и технологиях 

приготовления пищи.  

Пищевая ценность яиц, круп, овощей.  

Технологии обработки овощей, круп.  

Технология приготовления блюд из яиц, 

круп, овощей.  

Определение качества продуктов, правила 

хранения продуктов.  

Групповой проект по теме «Питание и 

здоровье человека»:  

– определение этапов командного 

проекта;  

– распределение ролей и обязанностей в 

команде;  

Аналитическая деятельность:  

– с помощью педагогического работника и (или) 

других участников образовательного процесса 

искать и изучать информацию о значении понятий 

«витамин», содержании витаминов в различных 

продуктах питания;  

– с помощью педагогического работника и (или) 

других участников образовательного процесса 

находить и предъявлять информацию о содержании 

в пищевых продуктах витаминов, минеральных 

солей и микроэлементов;  

– составлять меню завтрака;  

– рассчитывать калорийность завтрака;  

– анализировать особенности интерьера кухни, 

расстановки мебели и бытовых приборов;  

– изучать правила санитарии и гигиены;  

– изучать правила этикета за столом.  

Практическая деятельность:  



– определение продукта, проблемы, цели, 

задач; анализ ресурсов;  

– обоснование проекта;  

– выполнение проекта;  

– подготовка проекта к защите;  

– защита проекта  

– составлять индивидуальный рацион питания и 

дневной рацион на основе пищевой пирамиды;  

– определять этапы командного проекта, выполнять 

проект по разработанным этапам;  

– оценивать качество проектной работы, защищать 

проект. 

Технологии обработки текстильных 

материалов 

Основы материаловедения. Текстильные 

материалы (нитки, ткань), производство и 

использование человеком. Современные 

технологии производства тканей с 

разными свойствами.  

Технологии получения текстильных 

материалов из натуральных волокон 

растительного, животного 

происхождения, из химических волокон.  

Производство тканей: современное 

прядильное, ткацкое и красильно-

отделочное производства. Ткацкие 

переплетения. Раппорт. Основа и уток. 

Направление долевой нити в ткани. 

Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: 

физические, эргономические, 

эстетические, технологические. 

Основы технологии изготовления изделий 

из текстильных материалов. 

Практическая работа «Изучение свойств 

тканей».  

Практическая работа «Определение 

направления нитей основы и утка»  

Аналитическая деятельность:  

– знакомиться с видами текстильных материалов;  

– распознавать вид текстильных материалов;  

– знакомиться с современным производством 

тканей. 

Практическая деятельность:  

– изучать свойства тканей из хлопка, льна, шерсти, 

шёлка, химических волокон;  

– определять направление долевой нити в ткани;  

– определять лицевую и изнаночную стороны ткани;  

– составлять коллекции тканей, нетканых 

материалов. 

Швейная машина как основное 

технологическое оборудование для 

изготовления швейных изделий. 

Мир профессий 

Устройство швейной машины: виды 

приводов швейной машины, регуляторы. 

Правила безопасной работы на швейной 

машине. Подготовка швейной машины к 

работе. Приёмы работы на швейной 

Аналитическая деятельность:  

– находить и предъявлять информацию об истории 

создания швейной машины;  

– изучать устройство современной бытовой швейной 

машины с электрическим приводом;  



машине. Неполадки, связанные с 

неправильной заправкой ниток.  

Виды стежков, швов. Виды ручных и 

машинных швов (стачные, краевые). 

Профессии, связанные со швейным 

производством.  

Практическая работа «Заправка верхней 

и нижней нитей машины. Выполнение 

прямых строчек» 

– изучать правила безопасной работы на швейной 

машине.  

Практическая деятельность:  

– овладевать безопасными приёмами труда;  

– подготавливать швейную машину к работе;  

– выполнять пробные прямые и зигзагообразные 

машинные строчки с различной длиной стежка по 

намеченным линиям;  

– выполнять закрепки в начале и конце строчки с 

использованием кнопки реверса. 

Конструирование швейных изделий.  

Чертёж и изготовление выкроек 

швейного изделия 

Конструирование швейных изделий. 

Определение размеров швейного изделия. 

Последовательность изготовления 

швейного изделия. Технологическая карта 

изготовления швейного изделия.  

Чертёж выкроек проектного швейного 

изделия (например, мешок для сменной 

обуви, прихватка, лоскутное шитьё). 

Выкраивание деталей швейного изделия. 

Критерии качества кроя.  

Индивидуальный творческий (учебный) 

проект «Изделие из текстильных 

материалов»:  

– определение проблемы, продукта, цели, 

задач учебного проекта;  

– анализ ресурсов;  

– обоснование проекта;  

– выполнение эскиза проектного швейного 

изделия;  

– определение материалов, 

инструментов;  

– составление технологической карты;  

– выполнение проекта 

Аналитическая деятельность:  

– анализировать эскиз проектного швейного 

изделия;  

– анализировать конструкцию изделия;  

– анализировать этапы выполнения проектного 

швейного изделия;  

– контролировать правильность определения 

размеров изделия;  

– контролировать качество построения чертежа.  

Практическая деятельность:  

– определять проблему, продукт, цель, задачи 

учебного проекта;  

– осуществлять обоснование проекта;  

– изготавливать проектное швейное изделие по 

технологической карте;  

– выкраивать детали швейного изделия.  

Технологические операции по пошиву 

изделия.  

Оценка качества швейного изделия  

Ручные и машинные швы. Швейные 

машинные работы.  

Аналитическая деятельность:  

– контролировать качество выполнения швейных 

ручных работ;  



Выполнение технологических операций 

по пошиву проектного изделия, отделке 

изделия.  

Понятие о временных и постоянных 

ручных работах. Инструменты и 

приспособления для ручных работ. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Основные 

операции при ручных работах: ручная 

закрепка, перенос линий выкройки на 

детали кроя портновскими булавками и 

мелом, прямыми стежками; обмётывание, 

смётывание, стачивание, замётывание.  

Классификация машинных швов. 

Машинные швы и их условное 

обозначение. Соединительные швы: 

стачной вразутюжку и взаутюжку; 

краевые швы: вподгибку с открытым 

срезом и закрытым срезом. Основные 

операции при машинной обработке 

изделия: обмётывание, стачивание, 

застрачивание.  

Оценка качества изготовления проектного 

швейного изделия.  

Индивидуальный творческий (учебный) 

проект «Изделие из текстильных 

материалов»:  

– выполнение проекта по технологической 

карте;  

– оценка качества проектного изделия;  

– самоанализ результатов проектной 

работы;  

– защита проекта  

– изучать графическое изображение и условное 

обозначение соединительных швов: стачного шва 

вразутюжку и стачного шва взаутюжку; краевых 

швов вподгибку с открытым срезом, с открытым 

обмётанным срезом и с закрытым срезом;  

– определять критерии оценки и оценивать качество 

проектного швейного изделия.  

Практическая деятельность:  

– изготавливать проектное швейное изделие;  

– выполнять необходимые ручные и машинные швы; 

– проводить влажно-тепловую обработку швов, 

готового изделия; 

– завершать изготовление проектного изделия;  

– с помощью педагогического работника оформлять 

паспорт проекта;  

– предъявлять проектное изделие; 

– защищать проект. 

IV. Модуль «РОБОТОТЕХНИКА» (4 часа) 

Введение в робототехнику. 

Робототехнический конструктор  

Введение в робототехнику. История 

развития робототехники. Понятия 

Аналитическая деятельность:  

– объяснять понятия «робот», «робототехника»;  



«робот», «робототехника». Автоматизация 

и роботизация. Принципы работы робота.  

Классификация современных роботов. 

Виды роботов, их функции и назначение.  

Профессии в робототехнике. 

Практическая работа «Мой робот-

помощник».  

Взаимосвязь конструкции робота и 

выполняемой им функции. 

Робототехнический конструктор. Детали 

конструкторов. Назначение деталей 

конструктора. Практическая работа 

«Сортировка деталей конструктора» 

– знакомиться с видами роботов, сообщать об их 

назначении;  

– называть профессии в робототехнике; 

– анализировать взаимосвязь конструкции робота и 

выполняемой им функции;  

– называть и с использованием визуальных опор 

характеризовать назначение деталей 

робототехнического конструктора.  

Практическая деятельность:  

– изучать особенности и назначение разных роботов;  

– сортировать, называть детали конструктора. 

 

Оценивание результатов освоения программы 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного ему вида речевой деятельности в соответствии со 

структурой нарушения. При необходимости возможно увеличение времени на подготовку ответа. 

При оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в 

изложении материала, точность использования терминологии, самостоятельность ответа. 

Нормы оценок за устный ответ 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» 

полностью усвоил учебный материал; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы педагога. 

Оценка «4» 

в основном усвоил учебный материал; 

допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы педагога. 

Оценка «3» 

не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

недостаточно полно отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» 

не усвоил учебный материал; 



не может изложить его своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов педагога. 

По окончании устного ответа обучающегося педагогом проводится краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. 

Возможно привлечение других обучающихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/ речевых норм, связанных с недостатками 

произносительной стороны речи (произношение звуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических 

структур и др.). 

Оценка выполнения практических работ 

Оценка «5» 

тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4» 

допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

в основном правильно выполняются приемы труда; 

работа выполнялась самостоятельно; 

времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3» 

имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

самостоятельность в работе была низкой; 

норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2» 

имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

неправильно выполнялись многие приемы труда; 

самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Педагог имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если им оригинально выполнена работа. 



В случае нарушения моторики у обучающегося оценка осуществляется исходя из достижения им оптимальных (лучших для данного 

обучающегося в данных условиях) успехов. 



 

Казённое общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1» 

                                                    

                                                                                                     

                                                                                                   Приложение к адаптированной основной образовательной 

                                                                                                   программе основного общего образования для обучающихся 

                                                                                                             с тяжелыми нарушениями речи, вариант 5.2 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по предмету «География» для обучающихся 5 класса адресована обучающимся с тяжелыми нарушениями речи, 

получающим основное общее образование. Рабочая программа разработана в соответствии требований к усвоению знаний  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, с учётом Концепции развития географического образования, 

Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (вариант 5.2.),  Федеральной программы воспитания – с учётом планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

География — школьный предмет, синтезирующий многие компоненты как общественно-научного, так и естественно-научного 

знания. В нем реализуются такие сквозные направления современного образования, как гуманизация, социологизация, экологизация, 

экономизация, которые должны способствовать формированию общей культуры молодого поколения. Вследствие этого содержание 

разных разделов курса географии для основной школы, насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, экономиче-

скими аспектами, становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных дис-

циплин, природы и общества в целом. В этом проявляется образовательное, развивающее и воспитательное значение географии.  

Содержание курса географии на уровне основного общего образования является базой для изучения общих географических за-

кономерностей, теорий, законов, гипотез в основной школе и  представляет собой базовое звено в системе непрерывного географиче-

ского образования.  

Специфика образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи состоит в том, что в ней отражены не только 

те знания и умения, которыми должен владеть обучающийся, но и предусмотрен целый комплекс коррекционных воздействий, способ-

ствующий социальной адаптации в современном мире глобальной информатизации. Программа строит обучение детей с ТНР на основе 

принципа коррекционно-развивающей направленности учебно-воспитательного процесса.  

Большинство изучаемых вопросов трактуются с точки зрения практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов и 

направлены главным образом на овладение обучающимися знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире. В учебном процессе учитываются особенности развития обучающихся, на 

каждом уроке используются задания, обеспечивающие максимально эффективное восприятие текстовой информации и иного учебного 

материала.  

Большое внимание отводится практическим работам. Это даёт возможность формировать у обучающихся специальные предмет-

ные умения. Часть практических работ проводятся как обучающие, т.е. направлены на формирование первоначальных умений и не тре-

бующие оценивания. Практические работы – неотъемлемая часть процесса обучения географии, выполнение которых способствует 



 
формированию географических умений в ходе их выполнения. Учитель имеет право выбирать количество и характер практических ра-

бот для достижения планируемых результатов.   

Адаптация программы для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи заключается в следующем:  

– использование специальных методических приемов при работе с текстами (комментирование, схематизация, адаптирован-

ное структурирование и др.);  

– индивидуализация обучения (помощь обучающимся, использование индивидуализированных раздаточных материалов и 

др.);  

– специальный отбор материала для урока и домашних заданий (уменьшение объёма аналогичных заданий и подбор разно-

плановых заданий).  

Цели изучения учебного предмета «География» 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей:  

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с другими народами на основе формиро-

вания целостного географического образа России, ценностных ориентаций личности;  

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружа-

ющей среды, решения географических задач, проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельно-

го 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 местно-

сти, о способах сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;  

4) формирование способности поиска и применения различных источников географической информации, в том числе ресурсов Ин-

тернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуа-

ций;  

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, необходимых для развития навыков их ис-

пользования 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 ми-

ре;  

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования по направлениям подготовки (специ-

альностям), требующим наличия серьёзной базы географических знаний.  



 
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, сформи-

рованные ранее в курсе «Окружающий мир».  

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

процесса в целях формирования вариативной составляющей содержания конкретной рабочей программы. При этом обязательная (ин-

вариантная) часть содержания предмета, установленная примерной рабочей программой, должна быть сохранена полностью.  

Учебным планом на изучение географии отводится по одному часу в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8, 9 и 10 классах.  

Учебный предмет «География» строится на основе комплекса подходов: 

– дифференцированный подход предусматривает предоставление каждому обучающемуся возможности работать в индивидуальном, 

приемлемом для него темпе, что обеспечивает чувство психологического комфорта, способствует повышению интереса к учебной 

деятельности, содействует формированию положительной мотивации учения, что принципиально значимо для овладения географической 

картиной мира; 

– деятельностный подход предполагает реализацию различных видов и способов работы для эффективного усвоения материала по 

географии. Работа по различным разделам учебного курса предполагает активную предметную деятельность обучающихся с нарушениями 

слуха в сочетании с речевой деятельностью для решения общеразвивающих и коррекционных задач. За счёт организации практических работ 

по разным тематическим разделам, входящим в блоки «География Земли» и «География России», стимуляции вербальной коммуникации 

создаются оптимальные условия для овладения пониманием и использования как лексики разговорного характера, так и научной лексики, т.е. 

собственно географических понятий. Реализация познавательного аспекта деятельности в первую очередь предполагает формирование и 

применение интеллектуальных способов действия – анализировать, сравнивать, классифицировать и систематизировать, аргументировать 

результаты практических работ, словесно формулировать выводы; 

– гуманитарный подход к обучению географии представляется как совокупность мер, обеспечивающих овладение обучающимися с 

нарушениями слуха представлениями о характере, сущности и динамике главных природных, экологических, социально-экономических, 

геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

– ценностный подход предусматривает формирование у обучающихся с нарушениями слуха в курсе географии ценностного 

отношения к миру за счёт комплекса средств и условий: 

аксиологического насыщения текстовых и внетекстовых учебных материалов в связи с культурологической и экогуманистической и 

направленностью учебного курса «География»; 



 

поэтапного формирования ценностного отношения к миру посредством использования методов и приёмов обучения, технологий 

коррекционно-педагогического воздействия; 

использования организационных форм учебной деятельности, ориентированных на ценностный обмен между участниками 

образовательно-коррекционного процесса. 

Учёт региональных (краеведческих) особенностей обеспечивает достижение системного эффекта в общекультурном, личностном и 

познавательном развитии обучающихся с нарушениями слуха за счёт использования педагогического потенциала региональных 

(краеведческих) особенностей содержания образования. 

На уроках географии предусматривается работа над тематической и терминологической лексикой, которая должна войти в словарный 

запас обучающихся с нарушениями слуха за счёт целенаправленной отработки, прежде всего, за счёт включения в структуру словосочетаний, 

предложений, текстов, в т.ч. в связи с формулировкой выводов, оформлением логических суждений, приведением доказательств, подготовкой 

сообщений. 

Использование цифровых технологий в образовательном процессе у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  формирует четыре 

вида цифровой компетентности:  

•информационная и медиакомпетентность (способность работать с разными цифровыми ресурсами), 

•коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов, форумов, чатов и др.), 

•техническая (способность использовать технические и программные средства), 

•потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств и интернета различные образовательные задачи). 

С целью повышения уровня финансовой грамотности обучающихся и развитию финансового образования в предмет «География» 

включены следующие темы: в 5-6 классах: «Драгоценные металлы», «Драгоценные камни», «Роль приборов учета воды в экономии 

семейного бюджета». С целью внедрения Единой модели профессиональной ориентации – профориентационного минимума, 

направленного на ориентацию и профессиональное самоопределение в различных сферах трудовой деятельности обучающихся в учебный 

курс «География» интегрировано профориентационное содержание, направленное на самоопределение обучающегося в соответствии с 

личными наборами качеств, интересов, способности, состояния здоровья и потребности развития общества. 

Воспитательный компонент в рабочей программе включает: 

— побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

— привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией — инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 



 
— использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

— применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

— включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

— организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

— инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

На изучение географии в 5 и 6 классах выделяется по 2 часа в неделю (68 часов в год). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

5 КЛАСС 

(1-й год обучения на уровне ООО) 

Раздел 1. Географическое изучение Земли 

Введение. География – наука о планете Земля 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география изучает объекты, процессы и явления. 

Географические методы изучения объектов и явлений. Древо географических наук.  

Практическая работа «Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в групповой работе, форма 

систематизации данных». 

Тема 1. История географических открытий 



 
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания 

финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейердала как модель путешествий в древности. Появление географических карт.  

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия М. Поло 

и А. Никитина.  

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света ‒ экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное 

плавание ‒ экспедиция Ф. Магеллана. Значение Великих географических открытий. Карта мира после эпохи Великих географических 

открытий. 

Географические открытия XVII‒XIX вв. Поиски Южной Земли ‒ открытие Австралии. Русские путешественники и мореплаватели на 

северо-востоке Азии. Первая русская кругосветная экспедиция (Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева ‒ открытие 

Антарктиды).  

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. Изучение Мирового океана. Географические открытия 

Новейшего времени.  

Практические работы: «Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные периоды», «Сравнение карт 

Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным учителем вопросам». 

Раздел 2. Изображения земной поверхности 

Тема 1. Планы местности 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности (топографическая карта). Условные знаки. Масштаб. Виды масштаба. 

Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности. Изображение на планах местности 

(топографической карте) неровностей земной поверхности. Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование по 

плану местности (топографической карте): стороны горизонта. Азимут. Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные, 

исторические и транспортные планы, планы местности в мобильных приложениях) и области их применения.  

Практические работы: «Определение направлений и расстояний по плану местности», «Составление описания маршрута по плану 

местности». 

Тема 2. Географические карты 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности глобуса к плоскости географической карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая 

широта и географическая долгота, их определение на глобусе и картах. Определение расстояний по глобусу.  

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с помощью масштаба и градусной сети. Разнообразие 

географических карт и их классификации. Способы изображения на мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических 



 
картах высот и глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей. Сходство и различие плана 

местности и географической карты. Профессия картограф. Система космической навигации. Геоинформационные системы.  

Практические работы: «Определение направлений и расстояний по карте полушарий», «Определение географических координат 

объектов и определение объектов по их географическим координатам». 

Раздел 3. Земля – планета Солнечной системы 

Тема 1. Земля – планета Солнечной системы 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времён 

года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и 

тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи на 

Земле.  

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей.  

Практическая работа: «Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над горизонтом в 

зависимости от географической широты и времени года на территории России». 

Раздел 4. Оболочки Земли 

Тема 1. Литосфера – каменная оболочка Земли 

Литосфера ‒ твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. 

Строение земной коры: материковая и океаническая кора. Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. 

Магматические, осадочные и метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение литосферных плит. Образование вулканов и причины 

землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и 

вулканолог. Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних и внутренних процессов. Виды выветривания. 

Формирование рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа ‒ материки и впадины океанов. Формы рельефа 

суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, высочайшие горные системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного 

рельефа, крупнейшие по площади равнины мира.  

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность человека, преобразующая земную поверхность, и 

связанные с ней экологические проблемы. 



 
Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединноокеанические хребты. Острова, их типы по 

происхождению. Ложе Океана, его рельеф.  

Практическая работа: «Описание горной системы или равнины по физической карте». 

Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности». Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты 

Солнца над горизонтом, температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира.  

Практическая работа: «Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой». 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГЕОГРАФИИ НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» НА УРОНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ     

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии должны отражать готовность обу-

чающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в про-

цессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценност-

ное отношение к достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому и природ-

ному наследию и объектам природного и культурного наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; уважение к символам России, своего края.  

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязан-

ностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни се-

мьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; представ-

ление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультур- ном и многоконфессиональном обществе; готов-

ность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитар-

ной деятельности («экологический патруль», волонтёрство).  



 
Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готов-

ность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного 

выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания по-

следствий для окружающей среды.  

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, понимание роли этнических куль-

турных традиций; ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регио-

нов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества.  

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений географических наук 

об основных закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 

читательской культурой как средством познания мира для применения различных источников географической информации при реше-

нии познавательных и практи- ко-ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской деятельности в геогра-

фических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответ-

ственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков 

безопасного поведения в интернетсреде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информа-

ционным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и 

пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и 

окружающей среде.  

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода дея-

тельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения географических 

знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходи-

мых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом лич-

ных и общественных интересов и потребностей.  



 
Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения задач в области окружающей сре-

ды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологи-

ческих проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практиче-

ской деятельности экологической направленности.  

Метапредметные результаты 

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных результатов, в том числе:  

 Овладению  универсальными  познавательными  действиями:  

Базовые логические действия  

—Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и явлений;  

 —устанавливать  существенный  признак  классификации географических объектов, процессов и явлений, основа-

ния для их сравнения;  

—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с учётом предложенной географиче-

ской задачи;  

 —выявлять  дефициты  географической  информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;  

— выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и явлений; делать выводы с ис-

пользованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях гео-

графических объектов, процессов и явлений; —самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия  

—Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания;  

—формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объек-

та, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; —формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений дру-

гих, аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и проблем;  

—проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом материале, по установлению осо-

бенностей изучаемых географических объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими объектами, 

процессами и явлениями;  

—оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования;  



 
—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения или исследования, оценивать 

достоверность полученных результатов и выводов; —прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, про-

цессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии 

в изменяющихся условиях окружающей среды.  

Работа с информацией —Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных 

из источников географической информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

—выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов и форм представления; —

находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных источниках географической ин-

формации;  

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации;  

—оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самосто-

ятельно; —систематизировать географическую информацию в разных формах. Овладению универсальными коммуникативными дей-

ствиями:  

Общение  

—  Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам различных вопросов в устных и письмен-

ных  

текстах;  

—  в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на реше-

ние задачи и поддержание благожелательности общения;  

—сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций;  

—публично представлять результаты выполненного исследования или проекта.  

Совместная деятельность (сотрудничество)  

—Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

—планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических проектов определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою 

часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и  

координировать свои действия с другими членами команды;  



 
—сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности.  

Овладению  универсальными  учебными  регулятивными действиями:  

Самоорганизация  

—Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресур-

сов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

—  составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с 

учётом получения новых знаний об изучаемом объекте.  

Самоконтроль (рефлексия)  

—Владеть способами самоконтроля и рефлексии;  

—объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту;   

—вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, воз-

никших трудностей; —оценивать соответствие результата цели и условиям.  

Принятие себя и других  

—осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

 —признавать своё право на ошибку и такое же право другого.  

Предметные результаты предусматривают наличие специфики речевого развития и предусматривают наличие структурирующей 

помощи при работе с текстами, в частности, использование заданных планов при пересказах и составлении собственных текстов, алго-

ритмов анализа материала учебника и других дополнительных материалов, поэтапную отработку географической терминологии, пред-

варительного анализа, коллективную работу при создании презентаций, рефератов, особенно на начальных этапах обучения на уровне 

основной школы.   

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
5 КЛАСС 

 

Предметные результаты освоения программы по географии соответствуют результатам, отражённым во ФГОС ООО. Однако 

предметные результаты скорректированы с учётом особых образовательных потребностей, обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 
Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного данной рабочей программой, отражают 

сформированность у обучающихся с ТНР следующих умений: 

– приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными ветвями географической науки; 



 
– приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 

– выбирать (самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса) источники 

географической информации (картографические, текстовые, видео- и фотоизображения, Интернет-ресурсы), необходимые для изучения 

истории географических открытий и важнейших географических исследований современности; 

– интерпретировать информацию о путешествиях и географических исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

– различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 

– описывать и сравнивать маршруты их путешествий (с использованием визуальных опор); 

– самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса находить в различных 

источниках информации (включая Интернет-ресурсы) факты, позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в 

развитие знаний о Земле; 

– определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, географические координаты по 

географическим картам; 

– использовать условные обозначения планов местности и географических карт для получения информации, необходимой для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

– применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», «ориентирование на местности», «стороны 

горизонта», «горизонтали», «масштаб», «условные знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

– различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и «меридиан»; 

– приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 

– объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 

– устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической широтой местности, между высотой 

Солнца над горизонтом и географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений; 

– описывать (с использованием визуальных опор) внутреннее строение Земли; 

– различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»; 

– различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 

– различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную кору; 

– показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы рельефа Земли; 

– различать горы и равнины; 

– классифицировать по заданным основаниям формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; 

– называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

– применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», «эпицентр землетрясения» и «очаг 

землетрясения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

– применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения познавательных задач; 



 
– распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов рельефообразования: вулканизма, землетрясений; 

физического, химического и биологического видов выветривания; 

– классифицировать острова по происхождению; 

– приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их предупреждения; 

– приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере своей местности, России и мира; 

– приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно без участия представителей 

географических специальностей, изучающих литосферу; 

– приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия полезных ископаемых в своей местности; 

– представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной форме (табличной, графической, 

географического описания). 

– описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, глобусу местоположение изученных 

географических объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

– самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса находить информацию об 

отдельных компонентах природы Земли, в том числе о природе своей местности, необходимую для решения учебных и (или) практико- 

Оценивание результатов освоения программ 

Результаты проверяются с помощью доступных обучающимся вербальных и невербальных средств в соответствии со структу-

рой нарушения и состоянием их речеязыковых возможностей.  

Оцениваются достижения обучающихся в процессе фронтального и индивидуального контроля на обычных уроках, выполнения 

практических работ по окончании изучения крупных тем. В процессе изучения предмета используются следующие формы промежу-

точного контроля: устный опрос, тестовый контроль, проверочная работа.  

Обучающиеся учатся аргументировано излагать свои мысли, идеи, анализировать свою деятельность, предъявляя результаты 

рефлексии, анализа групповой, индивидуальной и самостоятельной работы  

Практикумы являются этапом комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя - как выборочно, так и 

фронтально. Такое положение связано со спецификой предмета, предполагающего проведение практических работ в ходе почти каждо-

го урока, когда практическая работа является неотъемлемой частью познавательного учебного процесса.  

Для выполнения практических работ обучающиеся имеют контурные карты. Контурные карты проверяются учителем после вы-

полнения каждой практической работы.   

Нормы оценок за устный ответ.  

Устный опрос является одним из методов учёта знаний, умений и навыков обучающихся по адаптированной образовательной 

программе по географии. При оценивании устных ответов принимается во внимание:  



 

– правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об усвоении изученного материала;  

– полнота ответа;  

– умение практически применять свои знания;  

– последовательность изложения и речевое оформление ответа.  

Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя сформулировать, 

обосновать самостоятельный ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий оценке «5», но допускает неточности и исправ-

ляет их с помощью учителя; отмечается аграмматизм.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал недостаточно полно и последовательно, 

не способен самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя.  

Оценка «2» ставится, если обучающийся не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обоб-

щений; при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.   

Нормы оценок самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  1) выполнил работу без ошибок и недочетов;  2) допу-

стил не более двух недочетов.   

Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней:   

1) не более двух негрубых ошибок и одного недочета;  2) или не более четырех недочетов.   

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины работы   

Оценка «2» ставится, если обучающийся:   

1)допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";   

2)или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над 

ошибками, устранение пробелов.  

Нормы оценок выполнения практических работ.  

«5» – правильно даны ответы по содержанию, нет погрешностей в оформлении;   

«4» – погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию;   

«3» – погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, небрежность в оформлении;   

«2» – серьезные ошибки по содержанию, отсутствие навыков оформления;   



 
Оценка тестовых работ.  

77-100% - правильных ответов оценка «5»  

52-76% - правильных ответов оценка «4»  

27- 51% - правильных ответов оценка «3»  

0– 26% - правильных ответов оценка «2»  

 

 
4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

 
Общее количество часов – 34.  

Темы (тематические 

блоки/модули) 

Основное содержание Основные виды деятельности 

Раздел 1. Географическое изучение Земли (9 часов) 
Введение. 

География – наука о 

планете Земля 

(2 часа) 

Что изучает география? 

Географические объекты, процессы и явления. Как география 

изучает объекты, процессы и явления. 

Географические методы изучения объектов и явлений. Древо 

географических наук. 
Практическая работа 

1. Организация фенологических наблюдений в природе: 

планирование, участие в групповой работе; форма 

систематизации данных. 

В течение учебного года: понимать, применять в 

самостоятельной речи, воспринимать 

(слухозрительно и/или на слух с учётом уровня 

слухоречевого развития обучающихся) и 

достаточно внятно и естественно воспроизводить 

тематическую и терминологическую лексику, а 

также лексику по организации учебной 

деятельности. Выполнять фонетическую зарядку. 

Использовать дактильную (устно-дактильную речь) в 

качестве вспомогательного средства общения. 
По окончании каждой учебной четверти: 

воспринимать на слух и воспроизводить 

тематическую и терминологическую лексику 

учебной дисциплины, а также лексику по 

организации учебной деятельности. 
Приводить примеры географических объектов, 

процессов и явлений, изучаемых различными 

ветвями географической науки; приводить 

примеры методов исследований, применяемых в 



 
географии; 

находить в тексте аргументы, подтверждающие тот 

или иной тезис (нахождение в тексте параграфа 

или специально подобранном тексте информацию, 

подтверждающую то, что люди обладали 

географическими знаниями ещё до того, как 

география появилась как наука). 
Тема 1. История 

географических 

открытий (7 часов) 

Представления о мире в древности (Древний Китай, 

Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). 

Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. 

Экспедиции Т. Хейердала как модель путешествий в 

древности. 

Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия 

викингов, древних арабов, русских землепроходцев. 
Путешествия М. Поло и А. Никитина. Эпоха Великих 

географических открытий. Три пути в Индию. Открытие 

Нового света – экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное 

плавание – экспедиция Ф. Магеллана. Значение Великих 

географических открытий. 
Карта мира после эпохи Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. 
Поиски Южной Земли – открытие Австралии. Русские 

путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. 
Первая русская кругосветная экспедиция (Русская 

экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена, М.П. Лазарева – открытие 

Антарктиды). 

Географические исследования в ХХ в. Исследование 

полярных областей Земли. Изучение Мирового океана. 

Географические открытия Новейшего времени. 

Практические работы 

1. Обозначение на контурной карте географических объектов, 

открытых в разные периоды. 

Различать вклад великих путешественников в 

географическое изучение Земли, описывать и 

сравнивать маршруты их путешествий по 

заданному плану/алгоритму или с использованием 

иных визуальных опор; 

различать вклад российских путешественников и 

исследователей в географическое изучение Земли, 

описывать маршруты их путешествий по 

заданному плану/алгоритму; 

характеризовать основные этапы географического 

изучения Земли (в древности, в эпоху 

Средневековья, в эпоху Великих географических 

открытий, в XVII–XIX вв., современные 

географические исследования и открытия); 

сравнивать способы получения географической 

информации на разных этапах географического 

изучения Земли; 

сравнивать географические карты (при выполнении 

практической работы № 3); 

представлять текстовую информацию в 

графической форме (при выполнении практической 

работы № 1); 

находить в различных источниках, интегрировать, 

интерпретировать и использовать информацию 

необходимую для решения поставленной задачи, в 

т.ч. для оценки вклада российских 



 
2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных 

карт по предложенным учителем вопросам. 

путешественников и исследователей в развитие 

знаний о Земле; 

находить в картографических источниках 

аргументы, обосновывающие ответы на вопросы 

(при выполнении практической работы № 2); 

выбирать способы представления информации в 

картографической форме (при выполнении 

практических работ № 1). 

Раздел 2. Изображения земной поверхности (10 часов) 

Тема 1. Планы 

местности (5 часов) 

Виды изображения земной поверхности. 

Планы местности. Условные знаки. Масштаб. 

Виды масштаба. Способы определения расстояний на 

местности. Глазомерная, полярная и маршрутная съёмка 

местности. 

Изображение на планах местности неровностей земной 

поверхности. 

Абсолютная и относительная высоты. 

Профессия топограф. 

Разнообразие планов (план города, туристические планы, 

военные, исторические и транспортные планы, планы 

местности в мобильных приложениях) и области их 

применения. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по плану 

местности. 

2. Составление описания маршрута по плану местности. 

Применять понятия «план местности», 

«аэрофотоснимок», «ориентирование на 

местности», «стороны горизонта», «горизонтали», 

«масштаб», «условные знаки» для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

определять по плану расстояния между объектами 

на местности (при выполнении практической 

работы № 1); 

определять направления по плану (при выполнении 

практической работы № 1); 

ориентироваться на местности по плану и с 

помощью планов местности в мобильных 

приложениях; сравнивать абсолютные и 

относительные высоты объектов с помощью плана 

местности; 

составлять описание маршрута по плану местности 

(при выполнении практической работы № 2); 

проводить по плану несложное географическое 

исследование (при выполнении практической 

работы № 2); 

объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; оценивать соответствие 

результата цели (при выполнении практической 



 
работы № 2). 

Тема 2. 

Географические 

карты (5 часов) 

Различия глобуса и географических карт. 

Способы перехода от сферической поверхности глобуса к 

плоскости географической карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и меридианы. 

Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. 

Географическая широта и географическая долгота, их 

определение на глобусе и картах. 

Определение расстояний по глобусу. 

Искажения на карте. 

Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с 

помощью масштаба и градусной сети. Разнообразие 

географических карт и их классификации. 

Способы изображения на мелкомасштабных географических 

картах. 

Изображение на физических картах высот и глубин. 

Географический атлас. Использование карт в жизни и 

хозяйственной деятельности людей. Сходство и различие 

плана местности и географической карты. 

Профессия картограф. 

Система космической навигации. Геоинформационные 

системы. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по карте 

полушарий. 

2. Определение географических координат объектов и 

определение объектов по их географическим координатам. 

Различать понятия «параллель» и «меридиан»; 

определять направления, расстояния и 

географические координаты по картам (при 

выполнении практических работ № 1, 2); 

определять и сравнивать абсолютные высоты 

географических объектов, сравнивать глубины 

морей и океанов по физическим картам; 

объяснять различия результатов измерений 

расстояний между объектами по картам при 

помощи масштаба и при помощи градусной сети; 

различать понятия «план местности» и 

«географическая карта»; 

применять понятия «географическая карта», 

«параллель», «меридиан» для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

приводить примеры использования в различных 

жизненных ситуациях и хозяйственной 

деятельности людей географических карт, планов 

местности и геоинформационных систем (ГИС). 

Раздел 3. Земля – планета Солнечной системы (4 часа) 

Тема 1. Земля – 

планета Солнечной 

системы (4 часа) 

Земля в Солнечной системе. 

Гипотезы возникновения Земли. 

Форма, размеры Земли, их географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. 

Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. 

Приводить примеры планет земной группы; 

сравнивать Землю и планеты Солнечной системы 

по заданным основаниям, связав с реальными 

ситуациями – освоения космоса; 

объяснять влияние формы Земли на различие в 



 
Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего 

равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на 

поверхности Земли. 

Пояса освещённости. 

Тропики и полярные круги. Вращение Земли вокруг своей 

оси. Смена дня и ночи на Земле. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Практическая работа 

1. Выявление закономерностей изменения продолжительности 

дня и высоты Солнца над горизонтом в зависимости от 

географической широты и времени года на территории 

России. 

количестве солнечного тепла, получаемого земной 

поверхностью на разных широтах; 

использовать понятия «земная ось», 

«географические полюсы», «тропики», «экватор», 

«полярные круги», «пояса освещённости»; «дни 

равноденствия и солнцестояния» при решении 

задач: указания параллелей, на которых Солнце 

находится в зените в дни равноденствий и 

солнцестояний; 

сравнивать продолжительность светового дня в дни 

равноденствий и солнцестояний в Северном и 

Южном полушариях; 

объяснять смену времён года на Земле движением 

Земли вокруг Солнца и постоянным наклоном 

земной оси к плоскости орбиты; 

объяснять суточное вращение Земли осевым 

вращением Земли; 

объяснять различия в продолжительности 

светового дня в течение года на разных широтах; 

приводить примеры влияния формы, размеров и 

движений Земли на мир живой и неживой 

природы; 

устанавливать эмпирические зависимости между 

продолжительностью дня и географической 

широтой местности, между высотой Солнца над 

горизонтом и географической широтой местности 

на основе анализа данных наблюдений (при 

выполнении практической работы № 1); 

выявлять закономерности изменения 

продолжительности светового дня от экватора к 

полюсам в дни солнцестояний на основе 

предоставленных данных; 

находить в тексте аргументы, подтверждающие 



 
различные гипотезы происхождения Земли при 

анализе одного-двух источников информации, 

предложенных учителем; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников дискуссии о происхождении планет, 

обнаруживать различие и сходство позиций 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

во время дискуссии; 

различать научную гипотезу и научный факт. 

Раздел 4. Оболочки Земли (32 часа) 
Тема 1. Литосфера – 

каменная оболочка 

Земли (8 часов) 

Литосфера – твёрдая оболочка Земли. 

Методы изучения земных глубин. 

Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. 

Строение земной коры: материковая и океаническая кора. 

Вещества земной коры: минералы и горные породы. 

Образование горных пород. Магматические, осадочные и 

метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования 

рельефа. 

Движение литосферных плит. Образование вулканов и 

причины землетрясений. Шкалы измерения силы и 

интенсивности землетрясений. 

Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог 

и вулканолог. 

Разрушение и изменение горных пород и минералов под 

действием внешних и внутренних процессов. Виды 

выветривания. 

Формирование рельефа земной поверхности как результат 

действия внутренних и внешних сил. Рельеф земной 

поверхности и методы его изучения. 

Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по 

высоте, высочайшие горные системы мира. Разнообразие 

равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие 

Описывать внутренне строение Земли; 

различать изученные минералы и горные породы, 

различать понятия «ядро», «мантия», «земная 

кора», «минерал» и «горная порода»; 

различать материковую и океаническую земную 

кору; 

приводить примеры горных пород разного 

происхождения; 

классифицировать изученные горные породы по 

происхождению; 

распознавать проявления в окружающем мире 

внутренних и внешних процессов 

рельефообразования: вулканизма, землетрясений; 

физического, химического и биологического видов 

выветривания; 

применять понятия «литосфера», «землетрясение», 

«вулкан», «литосферные плиты» для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

называть причины землетрясений и вулканических 

извержений; 

приводить примеры опасных природных явлений в 

литосфере и средств их предупреждения; 

показывать на карте и обозначать на контурной 



 
по площади равнины мира. Человек и литосфера. Условия 

жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность человека, 

преобразующая земную поверхность, и связанные с ней 

экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин 

материков. 

Срединно-океанические хребты. Острова, их типы по 

происхождению. Ложе океана, его рельеф. 

Практическая работа 

1. Описание горной системы или равнины по физической 

карте. 

2. Фенологические наблюдения своей местности. 

карте материки и океаны, крупные формы рельефа 

Земли, острова различного происхождения; 

различать горы и равнины; 

классифицировать горы и равнины по высоте; 

описывать горную систему или равнину по 

физической карте (при выполнении работы № 1); 

приводить примеры действия внешних процессов 

рельефообразования в своей местности; 

приводить примеры полезных ископаемых своей 

местности; 

приводить примеры изменений в литосфере в 

результате деятельности человека на примере 

своей местности, России и мира; 

приводить примеры опасных природных явлений в 

литосфере; 

приводить примеры актуальных проблем своей 

местности, решение которых невозможно без 

участия представителей географических 

специальностей, изучающих литосферу; 

находить сходные аргументы, подтверждающие 

движение литосферных плит, в различных 

источниках географической информации; 

применять понятия «эпицентр» и «очаг 

землетрясения» для анализа и интерпретации 

географической информации различных видов и 

форм представления; 

оформлять результаты (примеры изменений в 

литосфере в результате деятельности человека на 

примере своей местности, России и мира) в виде 

презентации; 

оценивать надёжность географической 

информации при классификации форм рельефа 

суши по высоте и по внешнему облику на основе 



 
различных источников информации (картины, 

описания, географической карты) по критериям, 

предложенным учителем при работе в группе; 

в ходе организованного учителем обсуждения 

публично представлять презентацию о профессиях, 

связанных с литосферой, и оценивать соответствие 

подготовленной презентации её цели; выражать 

свою точку зрения относительно влияния рельефа 

своей местности на жизнь своей семьи. 
 
 



 

Казённое общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1» 

                                                    

                                                                                                     

                                                                                                   Приложение к адаптированной основной образовательной 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

По учебному предмету «Биология» для обучающихся 5 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  по предмету «Биология» адресована обучающимся с ТНР 5В класса, получающим основное общее образование. Программа 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации, Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы, вариант 5.2,  

Федеральной программы воспитания – с учётом проверяемых требований к результатам освоения Основной общеобразовательной программы 

основного общего образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

Учебный  предмет «Биология» входит в предметную область «Естественнонаучные предметы». 
Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биологической и экологической грамотности, расширение 

представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие 

компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях 

с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Предмет максимально направлен на формирование интереса к природному и социальному миру, совершенствование познавательной 

деятельности обучающихся с ТНР за счет овладения мыслительными операциями сравнения, обобщения, развитие способности аргументировать 

свое мнение, формированиевозможностей совместной деятельности. 

Значимость предмета для формирования жизненной компетенции обучающихся с ТНР заключается в углублении представлений о целостной 

и подробной картине мира, понимании взаимосвязей между деятельностью человека и состоянием природы, в развитии умения использовать 

полученные на уроках биологии знания и опыт для безопасного взаимодействия с окружающей средой; адекватности поведения обучающегося с 

точки зрения опасности или безопасности для себя или для окружающих. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Биология» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР. 

Овладение учебным предметом «Биология» представляет определенную трудность для обучающихся с ТНР. Это связано с особенностями 

мыслительной деятельности, внимания, памяти, речи, недостаточностью общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом, 

сложностями при определении в тексте значимой и второстепенной информации. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Биология» необходима адаптация объема и характера учебного материала к 

познавательным возможностям обучающихся с ТНР, учет особенностей их развития: использование алгоритмов, внутрипредметных и 

межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого материала; некоторый материал возможно давать в ознакомительном плане. При 

изучении биологии обучающимися с ТНР необходимо осуществлять взаимодействие на полисенсорной основе. 

 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Биология» 

Цель обучения данному предмету заключается в формировании у обучающихся с ТНР 



научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, биологических системах; овладение 

базовымизнаниями о живых организмах и их роли в природе, о методах познания живой природы и использовании их в практической деятельности; 

воспитании ценностного отношения к здоровью человека и к живой природе. 

Основными задачами изучения учебного предмета «Биология» являются: 

 формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологического 
разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 
основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 
животных; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального природопользования, 
защитыздоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними. 

Особенности психического развития обучающихся с ТНР обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного предмета 

«Биология», направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, повышение познавательной активности, создание условий для 

осмысленного выполнения учебной работы. 

 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по биологии 

Обучение учебному предмету «Биология» необходимо строить на создании оптимальных условий для усвоения программного материала 

обучающимися с ТНР. Важнейшим является соблюдение индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся, зависящего от уровня 

сформированности их учебно-познавательной деятельности, произвольной регуляции, умственной работоспособности, эмоционально-личностных 

особенностей и направленности интересов. 

Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с принципом доступности при сохранении общего 

базового уровня. По содержанию и объему он должен быть адаптированным для обучающихся с ТНР в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями. 

Акцент в работе следует сделать на развитии у обучающихся с ТНР словесно-логического мышления, без чего невозможно полноценно 

рассуждать, делать выводы. Значимая роль в этом принадлежит практическим (в том числе лабораторным) работам, организации наблюдений и т.д. 

Важно развивать возможность использования знаково-символических средств организации познавательной деятельности (построение и 

декодирование наглядных моделей, отражающих основное содержание изучаемого материала). 

Следует активно побуждать обучающихся к самостоятельному поиску информации. Поскольку предмет «Биология» обычно вызывает у 



обучающихся определенный интерес, это важно использовать для совершенствования их поисковой активности. 

Большое  внимание  должно  уделяться
  

закреплению  изученного  материала, в  том  числе специальной актуализации знаний, полученных в 

предшествующих классах, поскольку без подобного повторения и закрепления высок риск «поверхностного обучения», когда сиюминутно 

актуализируемые знания не могут стать основой для их дальнейшего совершенствования. 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования учебный предмет 

«Биология» входит в предметную область 

«Естественнонаучные предметы» и является обязательным для изучения. Содержание учебного предмета «Биология», представленное в Примерной 

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

адаптированной основной образовательной программеосновного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

5 КЛАСС 

1.  Биология – наука о живой природе 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, рост и другие признаки). Объекты живой и неживой 

природы, их сравнение. Живая и неживая природа – единое целое. 

Биология – система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и 

другие разделы). Профессии, связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, животновод и другие (4–5 профессий). Связь биологии с 

другими науками (математика, география и другие науки). Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности современного 

человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими приборами и инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск информации с использованием различных источников 

(научно-популярная литература, справочники, Интернет). 

2.  Методы изучения живой природы 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, измерение, классификация. Правила работы с 

увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения (инструменты измерения). Наблюдение и эксперимент 

как ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном 

кабинете. 

Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними. 

Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые 

микропрепараты) с помощью лупы и светового микроскопа. 

3.  Организмы – тела живой природы 



Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и её открытие. Клеточное строение организмов. Цитология – наука о клетке. 

Клетка – наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. Строение 

клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность. Организм – единое 

целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы (отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. 

Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение бактерий и вирусов в природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере самостоятельно приготовленного микропрепарата). 

Ознакомление с принципами систематики организмов.  

Наблюдение за потреблением воды растением. 

4.  Организмы и среда обитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. 

Особенности сред обитания организмов. Приспособления организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторные и практические работы. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

5.  Природные сообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и 

сети питания. Производители, потребители и разрушители органических веществ в природных сообществах. Примеры природных сообществ (лес, 

пруд, озеро и другие природные сообщества). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль 

искусственных сообществ в жизни человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: природные и культурные. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и других искусственных сообществ). 

6.  Живая природа и человек 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом численности населения. Влияние человека на живую 

природу в ходе истории. Глобальные экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. 

Пути сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории (заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная 

книга Российской Федерации. Осознание жизни как великой ценности. 

Практические работы. 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на пришкольной территории. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

чувство ответственности перед своей малой Родиной – осознание необходимости соблюдения правил 

природосбережения и природопользования; мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности 

в области биологических знаний; 

осмысление личного и чужого опыта, наблюдений за природными объектами и явлениями; осознание ценности здорового и безопасного 

образа жизни; 

способность воспринимать информацию биологического содержания внаучно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет- ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

осознание своего поведения с точки зрения опасности или безопасности для себя или для окружающих; 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения) и иных форм вреда для физического 

и психического здоровья; 

активное участие в решении практических задач природосбережения (в рамках семьи, школы, города); 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения биологических знаний; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

готовность к осознанному построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на основе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, уважительного отношения к труду, разнообразного опыта участия в социально значимом труде; 

представления об основах экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, приобретение опыта 

экологически ориентированной практической деятельности в жизненных ситуациях; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; повышение уровня своей компетентности через практическую 

деятельность (сельскохозяйственную), в том числе умение учиться у других людей; 

осознание стрессовой ситуации, оценка происходящих биологических изменений и их последствий; формировать опыт; 

осознание своих дефицитов и проявление стремления к их преодолению; саморазвитие, умение ставить достижимые цели и строить реальные 

жизненные планы. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 
давать научное объяснение с опорой на ключевые слова биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни

               
 и 

человека; 

проводить наблюдения с опорой на план за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и 

явления с опорой на алгоритм; 



ставить с опорой на алгоритм учебных действий несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты с помощью 

учителя; 

использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные материалы (на бумажных и электронных носителях), ресурсы 

Интернета при выполнении учебных задач; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач с помощью 

педагога. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

использовать информационно-коммуникационные технологии для решения коммуникативных и познавательных задач в 

области биологии; 

с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты по биологии с использованием иллюстративных 

материалов длявыступления перед аудиторией; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт, принимать и разделятьответственность и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

определять цели биологического образования, ставить новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

планировать пути достижения целей в биологических наблюдениях, осознанно выбирать способы решения учебных и познавательных задач; 

соотносить свои действия во время биологических наблюдений с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать       свои    действия       всоответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

осознавать и применять ценностное отношение к живой природе, к собственному организму; понимать роль биологии в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; 

уметь применять систему биологических знаний под руководством педагога: раскрывать сущность живого, называть отличия живого от 

неживого, перечислять основные закономерности организации, функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, эволюционного 

развития органического мира в его единстве с неживой природой; сформированность представлений о современной теории эволюции и основных 

свидетельствахэволюции; 

владеть основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использовать изученные термины, понятия, теории, законы и 

закономерности для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов с опорой на схемы и алгоритмы; 

понимать способы получения биологических знаний; иметь опыт использования методов биологии с целью изучения живых объектов, 

биологических явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том числе с 



использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов с опорой на алгоритм учебных действий; 

уметь характеризовать с опорой на ключевые слова, план, справочную информацию основные группы организмов в системе органического мира (в 

том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, проце2сс0ы жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и жизни 

человека; 

уметь объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, сходства и отличия человека от животных, 

характеризовать строение и процессы жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к различным экологическим факторам; 

уметь описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать важнейшие биологические процессы в организмах растений, 

животных и человека с опорой на план; 

иметь представление о взаимосвязи наследования потомством признаков от родительских форм с организацией клетки, наличием в ней 

хромосом как носителей наследственной информации, об основных закономерностяхнаследования признаков; 

иметь представление об основных факторах окружающей среды, их роли в жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об 

антропогенном факторе; 

иметь представление об экосистемах и значении биоразнообразия; о глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством и 

способахих преодоления; 

уметь решать учебные задачи биологического содержания, с опорой на алгоритм учебных действий, в том числе выявлять причинно-

следственные связи, проводить расчеты, делать выводы на основании полученных результатов; 

уметь планировать под руководством учителя и проводить учебное исследование или проектную работу в области биологии; с учетом 

намеченной цели формулировать проблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их решения, формулировать выводы; 

публично представлять полученные результаты; 

уметь интегрировать с помощью педагога биологические знания со знаниями других учебных предметов; 

владеть основами экологической грамотности: осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и охране природных 

экосистем, сохранению и укреплению здоровья человека; умение выбирать целевые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

уметь использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, сбалансированного питания и физической активности; 

неприятие вредных привычек и зависимостей; уметь противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья; 

знать и уметь применять приемы оказания первой помощи человеку, выращивания культурных растений и ухода за домашними животными; 

 

Критерии оценивания учебных достижений 

Общедидактические. 

Оценка   «5» ставится в случае: 

Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного материала. 

Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранения отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка   «4» ставится в случае: 



Знания всего изученного программного материала. 

Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка   «3» ставится в случае: 

Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, 

возникновения необходимости незначительной помощи преподавателя. 

Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 

Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного материала; незначительного несоблюдения основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка    «2» ставится в случае: 

Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; наличия отдельных представлений об изученном 

материале. 

Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи 

(на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать 

для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, 

картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 



Оценка   "4" ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой 

помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но 

работает медленно). 

 Оценка   "3" ставится, если ученик: 

Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала. 

Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную  сформированность 

отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических заданий; при 

объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по 

образцу. 

При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

 

Примечание. При окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ    ответа, объявляется мотивированная 

оценка, возможно привлечение других учащихся для анализа ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и контрольные работы. 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ. 



Оценка   «4» ставится, если ученик: 

Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух 

недочётов. 

Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

Правильно выполняет не менее половины работы. 

Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых 

ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов. 

Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3". 

Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Примечание. - учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в 

оригинальном варианте. - оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем   уроке; предусматривается работа 

над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях  учеников. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы. 

Оценка «5» ставится, если: 

Правильной самостоятельно   определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой   

последовательности проведения опытов, измерений. 

Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, 

обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; 

соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ. 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает 

в вычислениях, измерениях два - три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при обобщении. 

Оценка  «3» ставится, если ученик: 

1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и 

сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 



Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений 

допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте 

допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, 

схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, 

которую ученик исправляет по требованию учителя. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет 

работу не полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; или производит измерения, 

вычисления, наблюдения неверно. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы. 

Оценка    "4" ставится, если ученик: 

Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет 

второстепенные. 

Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

Оценка   "3" ставится, если ученик: 

Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию учителя. 

При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет лишь некоторые из них. 

Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «история» адресована обучающимся 5 

класса с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), получающим основное общее образование. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, с учетом Концепции преподавания учебного 

предмета «История», Федеральной адаптированной образовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, вариант 

5.2., федеральной программы воспитания – с учётом проверяемых требований к 

результатам освоения Основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Потенциал изучения истории заключается в образовании, развитии и воспитании 

личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной 

и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в 

базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода в обучении детей с ТНР 

выступает организация детского самостоятельного и инициативного действия в 

образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, 

ориентация на личностно-ориентированные.  

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 

характера, которая используется как средство общения. Системность предполагает не 

механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определённых отношений 

между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход строится на признании того, что язык существует и реализуется 

через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на 

всех этапах развития речи ребёнка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании учащихся ТНР 

является включение речи на всех этапах учебной деятельности учащихся. 

Организация системного подхода поддерживает междисциплинарные связи, 

поскольку обеспечивает: 

тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

воздействие на все компоненты речи при устранении её системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предмета (истории); 

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-

оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

При планировании предполагаемых результатов по освоению адаптированных 

образовательных программ по истории, необходимо определять уровень возможностей 

каждого обучающегося, исходя из его потенциальных возможностей и структуры 

нарушения речи, согласно которому использовать определённые критерии оценивания 

знаний. 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания 

и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 



формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачами изучения истории являются: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом 

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

 воспитание 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. 
Общее число часов  изучения истории  в 5–9 классах по 2 часа в неделю при 34 учебных 

неделях, в  9 класс второго года обучения предусматривается 17 часов на изучение модуля 

«Введение в новейшую историю России». 

 

 

Структура и последовательность изучения курсов в рамках учебного предмета «История» 

 

К
л
ас

с 

Курсы в рамках учебного предмета «История» 

5 Всеобщая история. История Древнего мира 

6 Всеобщая история. История Средних веков.  

История России. От Руси к Российскому государству 

7 Всеобщая история. История нового времени. Конец XV—XVII вв. 

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

8 Всеобщая история. История нового времени. XVIII в. История России. Россия в 

конце XVII— XVIII вв.: от царства к империи 

9 Всеобщая история. История нового времени. XIX — начало ХХ в. 

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

10 Модуль «Введение в новейшую историю России» 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Классы Объем учебного 

времени 

Разделы рабочей программы 

История Древнего 

мира 

История 

России 

Всеобщая 

история 

5-й 68 ч. 68 ч.   

6-й 68 ч  40 ч 28 ч 

7-й 68 ч  40 ч 28 ч 

8-й 68 ч  40 ч 28 ч 

9-й 68 ч  40 ч 28 ч 



10-й  68 ч.  40 ч. 28 ч. 

С целью внедрения Единой модели профессиональной ориентации – 

профориентационного минимума, направленного на ориентацию и профессиональное 

самоопределение в различных сферах трудовой деятельности обучающихся в учебный 

предмет «История» интегрировано профориентационное содержание, направленное на 

самоопределение обучающегося в соответствии с личными наборами качеств, интересов, 

способности, состояния здоровья и потребности развития общества. 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Основные содержательные линии программы в V-IX (X) классах реализуются в 

рамках курсов – «История Древнего мира», «История России» и «Всеобщая история».  

В VI-IX (X) классах предполагается синхронно-параллельное изучение курсов 

«История России» и «Всеобщая история» с возможностью интеграции некоторых тем. 

Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции 

преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения учебного 

материала.  

С учетом психолого-возрастных особенностей обучающихся и требований 

межпредметной интеграции ФАООП ООО устанавливает примерное распределение 

учебного времени в рамках крупных тематических блоков. 

При выборе образовательной организацией модели обучения, включающую 10 

класс, в первом полугодии отводится время на изучение наиболее сложных тем 9 класса для 

данного состава обучающихся по выбору учителя. Второе полугодие 10 класса отводится 

на повторение и систематизацию всего курса в целом. 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ курса обеспечивается 

через специально организованную работу с текстами, а именно:  

обсуждение исторического времени предшествует чтению текста; 

используются разнообразные приемы аудирования и чтения текстов, обеспечивается 

смена видов работы с текстом;  

проводится пропедевтическая работы по семантизации слов, включенных в 

изучаемые исторические документы и учебники истории и потенциально сложные для 

осмысления обучающимися с ТНР (историзмы, архаизмы, понятийный словарь, 

многозначная лексика, фразеологизмы и устойчивые сочетания и др.), установлению 

синонимических и антонимических отношений, связей внутри лексико-тематических 

групп, дифференциации значений омонимов и паронимов; 

осуществляется адаптация (преобразование, дробление) сложных синтаксических 

конструкций (предложения с разными типами связи, с нескольким придаточными, с 

группами однородных членов, с причастными и деепричастными оборотами и др.); 

при необходимости сокращается объем текста или он дробится на смысловые части; 

при необходимости осуществляется линейное переструктурирование материала, 

выделение временной последовательности, причинно-следственных связей; 

обеспечивается выделение в тексте семантически значимых, ключевых 

компонентов, облегчающих навигацию в текстовом материале, выделение этапных 

предложений, позволяющих составить минимальный и достаточный план описания 

исторического явления, события, особенностей эпохи и т.д.,  

задаются алгоритмы описания исторических явлений, характеристик исторических 

персонажей и других видов развёрнутых устных и письменных ответов; 

используются средства наглядного моделирования текстового материала (схемы, 

таблицы, изображения, видеофрагменты и др.); 

обсуждение текстового материала включает вопросы и задания, направленные на 

обеспечение целостного и завершённого представления об исторических событиях; 



специально организуется обсуждение материала при наличии параллелей с 

материалом уроков литературы, географии и др.,  

На каждом уроке обязательно отводится время на повторение пройденного и 

проведение физкультминутки. 

 

Содержание обучения в 5 классе. 

1. История Древнего мира.  

Введение. Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные 

(вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н. 

э.» и «н. э.»). Историческая карта. 

2. Первобытность.  

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и 

собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Появление 

ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к 

соседской общине. Появление знати. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Искусство первобытных людей. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации. 

3. Древний мир.  

Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего мира. 

3.1. Древний Восток.  

Понятие «Древний Восток». Карта древневосточного мира. 

3.2. Древний Египет.  

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение 

государственной власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, 

вельможи, чиновники). Положение и повинности населения. Развитие земледелия, 

скотоводства, ремесел. Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные походы 

фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и 

гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, 

математика, медицина). Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж.Ф. 

Шампольона. Искусство Древнего Египта (архитектура, рельефы, фрески). 

3.3. Древние цивилизации Месопотамии.  

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие города-

государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания. 

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. 

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные сокровища 

Ниневии. Гибель империи. 

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона. 

3.4. Восточное Средиземноморье в древности.  

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесёл, 

караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. 

Финикийский алфавит. Палестина и её население. Возникновение Израильского 

государства. Царь Соломон. Религиозные верования. Ветхозаветные предания. 

3.5. Персидская держава.  

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий I. 

Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, 

управление империей. Религия персов. 

3.6. Древняя Индия.  



Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства. 

Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. Общественное 

устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания. 

Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и 

литература, художественная культура, научное познание). 

3.7. Древний Китай.  

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни 

населения. Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. 

Возведение Великой Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: 

правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесёл и 

торговли. Великий шёлковый путь. Религиозно-философские учения. Конфуций. Научные 

знания и изобретения древних китайцев. Храмы. 

3.8. Древняя Греция. Эллинизм.  

3.8.1. Древнейшая Греция.  

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на 

Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции (Микены, 

Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских племён. Поэмы Гомера «Илиада», 

«Одиссея». 

3.8.2. Греческие полисы.  

Подъём хозяйственной жизни после «тёмных веков». Развитие земледелия и ремесла. 

Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. Великая 

греческая колонизация. Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. 

Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Организация военного 

дела. Спартанское воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне, 

её значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват 

персами Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги 

греко-персидских войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. Развитие 

рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок Эллады. 

3.8.3. Культура Древней Греции.  

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая 

философия. Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, 

скульптура. Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные 

состязания). Общегреческие игры в Олимпии. 

.3.8.4. Македонские завоевания. Эллинизм.  

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими 

полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на Востоке. Распад 

державы Александра Македонского. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира. Александрия Египетская. 

3.9. Древний Рим.  

3.9.1. Возникновение Римского государства.  

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-

государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Республика 

римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. Верования 

древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом Италии. 

3.9.2. Римские завоевания в Средиземноморье.  

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции. 

3.9.3. Поздняя Римская республика. Гражданские войны.  



Подъём сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. 

Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война и 

установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских 

войнах. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между 

наследниками Цезаря. Победа Октавиана. 

3.9.4. Расцвет и падение Римской империи.  

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: завоеватели и 

правители. Римская империя: территория, управление. Римское гражданство. Повседневная 

жизнь в столице и провинциях. Возникновение и распространение христианства. 

Император Константин I, перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской 

империи на Западную и Восточную части. 

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной Римской 

империи. 

3.9.5. Культура Древнего Рима.  

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство. Цицерон. Развитие наук. 

Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон. 

3.9.6. Обобщение.  

Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира. 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные и метапредметные результаты соответствуют Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования. 

Предметные результаты предусматривают наличие специфики речевого развития и 

предусматривают наличие структурирующей помощи при работе с текстами, в частности, 

использование заданных планов при пересказах и составлении собственных текстов на 

исторические темы, алгоритмов анализа исторических явлений, предварительного анализа, 

коллективную работу при создании презентаций, рефератов, особенно на начальных этапах 

обучения на уровне основной школы.  

 К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 

края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины ‒ России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и 

примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; 

3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-

нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы 

современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; 

4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как 

знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с 



позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной 

составляющей современного общественного сознания; 

5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии 

своей страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и 

средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и 

других народов; 

6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности 

жизни и необходимости ее сохранения (в том числе ‒ на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества; представление 

о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду 

и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-

ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера 

экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей среды; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию 

в практической деятельности экологической направленности; 

9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 

представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте 

адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для 

конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

В результате изучения истории на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем);  

выявлять характерные признаки исторических явлений;  

раскрывать причинно-следственные связи событий; 

сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и 

обосновывать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять познавательную задачу;  

намечать путь её решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта;  

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять 

реконструкцию исторических событий;  

соотносить полученный результат с имеющимся знанием;  

определять новизну и обоснованность полученного результата;  

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и другие). 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, 

тексты исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и 

другие) ‒ извлекать информацию из источника; 



различать виды источников исторической информации; 

высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и 

сходство высказываемых оценок;  

выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, 

письменном тексте; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта;  

осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы как 

эффективного средства достижения поставленных целей;  

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 

истории, в том числе ‒ на региональном материале;  

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими 

членами команды. 

У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы 

(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение 

способа решения); 

владеть приёмами самоконтроля ‒ осуществление самоконтроля, рефлексии и 

самооценки полученных результатов; 

вносить коррективы в свою работу с учётом установленных ошибок, возникших 

трудностей. 

У обучающегося будут сформированы умения в сфере эмоционального интеллекта, 

понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между 

людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учётом позиций и мнений других 

участников общения. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «История» включают: 

1) целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой 

истории; 

2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и 

всемирной истории; 

3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

4) умение работать с основными видами современных источников исторической 

информации (учебник, научно-популярная литература, ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и другие), оценивая их информационные 

особенности и достоверность с применением метапредметного подхода;  



5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, 

изобразительными и вещественными источниками ‒ извлекать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, определять 

информационную ценность и значимость источника; 

6) способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, 

процессов истории родного края, истории России и мировой истории и их участников, 

основанное на знании исторических фактов, дат, понятий; 

7) владение приёмами оценки значения исторических событий и деятельности 

исторических личностей в отечественной и всемирной истории; 

8) способность применять исторические знания как основу диалога в 

поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества; 

9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира; 

10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с 

важнейшими событиями ХХ ‒ начала XXI в. 

Предметные результаты изучения истории в 5 классе. 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей 

эры, наша эра); 

называть даты важнейших событий истории Древнего мира, по дате устанавливать 

принадлежность события к веку, тысячелетию; 

определять длительность и последовательность событий, периодов истории 

Древнего мира, вести счёт лет до нашей эры и нашей эры. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий истории Древнего мира; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

3. Работа с исторической картой: 

находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты 

(расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории 

древнейших цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), 

используя легенду карты; 

устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды 

обитания людей и их занятиями. 

4. Работа с историческими источниками: 

называть и различать основные типы исторических источников (письменные, 

визуальные, вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в 

последующие эпохи, приводить примеры; 

извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, 

даты и другие); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, 

символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

характеризовать условия жизни людей в древности; 

рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их 

биографии, роли в исторических событиях); 

давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших 

цивилизаций. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 



раскрывать существенные черты государственного устройства древних обществ, 

положения основных групп населения, религиозных верований людей в древности; 

сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, 

приводимые в учебной литературе; 

высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей 

прошлого, к памятникам культуры. 

8. Применение исторических знаний: 

раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость 

сохранения их в современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том 

числе с привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в 

форме сообщения, альбома, презентации. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

При планировании предполагаемых результатов по освоению адаптированных 

образовательных программ по истории, определяеся уровень возможностей каждого 

обучающегося, исходя из его потенциальных возможностей и структуры нарушения речи, 

согласно которому используюся определённые критерии оценивания знаний. 

Оценка обучающихся осуществляется по пятибалльной системе (с измененной 

шкалой оценивания) по каждому предмету: 

 «5» - отлично,  

 «4» - хорошо,  

 «3» - удовлетворительно,  

 «2» - неудовлетворительно.  

При оценке знаний, умений и навыков учитываются индивидуальные особенности 

интеллектуального развития обучающихся, состояние их эмоционально-волевой сферы. 

Обучающемуся с низким уровнем потенциальных возможностей предлагаются более 

легкие варианты заданий. При оценке письменных работ обучающихся, страдающих 

глубоким расстройством моторики, не следует снижать оценку за плохой почерк, 

неаккуратность письма, качество записей и чертежей. К обучающимся с нарушением 

эмоционально-волевой сферы рекомендуется применять дополнительные стимулирующие 

приемы (давать задания поэтапно, поощрять и одобрять обучающихся в ходе выполнения 

работы и т.п.).  

Итоговая оценка знаний, умений и навыков выставляется: 

за каждый учебный период и за год знания, умения и навыки обучающихся 

оцениваются отметкой; 

основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты устного 

опроса, текущих и итоговых контрольных работ, наблюдений учителя за повседневной 

работой обучающегося; 

при проведении контрольного урока осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход к обучающимся, который реализуется путем подбора 

различных по сложности и объему контрольных заданий, в соответствии с уровнем 

освоения программы каждым обучающимся; 

Система оценивания включает в себя две составляющие – качественную и 

количественную. 

Качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей 

учащихся, позволяет отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, 



умение работать в группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, 

индивидуальный стиль мышления и т.д.  

Количественная составляющая позволяет сравнивать сегодняшние достижения 

обучающегося с его же успехами некоторое время назад, сопоставлять полученные 

результаты с нормативными критериями.  

Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее 

полную и общую картину динамики развития и обученности каждого обучающегося с 

учетом его индивидуальных особенностей.  

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного 

ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. При 

необходимости возможно увеличение времени на подготовку ответа. 

Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков, 

обучающихся с ТНР. При оценивании устных ответов принимается во внимание: 

правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 

полнота ответа; 

умение практически применять свои знания; 

последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Критерии для оценивания устных ответов: 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, 

может с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя; 

отмечается аграмматизм.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал 

недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не способен 

самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя.  

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

оценка «4» ставится за работу с одной - тремя ошибками; 

оценка «3» ставится за работу с четырьмя- шестью ошибками.  

Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки, допущенные в 

работе. Исключения составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые 

широко используются на уроках истории. Учитывая особенности детей с тяжелыми 

нарушениями речи, допускается наличие 1 исправления при условии повторной записи 

корректного ответа. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них 

ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов 

(пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое 

искажение структуры слова). При выставлении оценки все однотипные специфические 

ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке.  

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв оценка снижается на один балл, если это не связано с 

нарушением моторики у обучающихся. 

Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов в конце 

урока. Такая форма опроса, может быть, использована в основном на обобщающих уроках. 

Обучающиеся, которые опрашиваются (3-4 человека), заранее намечаются учителем и в 

процессе фронтальной работы вызываются чаще других обучающихся класса, их ответы 

должны быть более полными. Каждая такая оценка должна быть мотивированной. 
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1.Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по предмету «Адаптивная физическая культура» для обучающихся 5 класса адресована обучающимся с тяжелыми нарушениями 

речи, получающим основное общее образование. Рабочая программа разработана в соответствии требований к усвоению знаний Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 5.2.), Федеральной программы воспитания – с учётом 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности обучающихся с ТНР (тяжелое 

нарушение речи) в процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития, расширении 

индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Основными задачами программы по физической культуре для обучающихся с ТНР являются: 

- формирование начальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека; 

- укрепление здоровья обучающихся, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, выработка устойчивости, приспособленности 

организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

- содействие гармоничному физическому развитию; 

- повышение физической и умственной работоспособности; 

- овладение школой движения; 

- развитие координационных и кондиционных способностей; 

- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособности и 

двигательных способностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, сознательное их применение в целях отдыха, 

тренировки, укрепления здоровья; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к одноклассникам, умения взаимодействовать с ними в процессе 

занятий; 

- воспитание нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств личности 

 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, соответствующее по конечным достижениям с образованием 

сверстников, не имеющих нарушений речевого развития, но в более пролонгированные календарные сроки. 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых расстройств которых требуются особые педагогические 

условия, специальное систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. Это обучающиеся, имеющие 1, 2 и 3 уровни общего 

недоразвития речи, при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие нарушения чтения и письма и обучающиеся, не имеющие 

общего недоразвития речи при тяжелой степени выраженности заикания. В зависимости от уровня речевого развития в образовательной 

организации существуют два отделения: 



Первое отделение для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и заиканием, имеющих общее недоразвитие речи и 

нарушения чтения и письма, препятствующие обучению в образовательных организациях. 

Второе отделение для обучающихся с тяжелой степенью выраженности заикания при нормальном развитии речи. 

Срок освоения ФАОП НОО для обучающихся с ТНР составляет в первом отделении 5 лет  

Обучающиеся с ТНР являются обучающимися с выраженными речевыми и (или) 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 или 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) и выражаться в 

различной степени тяжести. 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся отмечаются типичные проявления, 

свидетельствующие о системном нарушении процесса формирования речевой функциональной системы: несформированность 

звукопроизношения, фонематического восприятия, лексико-грамматической стороны речи, а также трудности формирования текстовой 

компетенции. Недостатки формирования языкоречевой системы часто сопровождаются проблемам коммуникативного характера: 

незаинтересованность в вербальном контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, в отдельных случаях - негативизм и 

значительные трудности речевой коммуникации. 

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. 

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 в плохой координации движений, 

неуверенности в выполнении дозированных движений, снижении скорости и ловкости движений, трудности реализации сложных 

двигательных программ, требующих пространственно-временной организации движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), 

артикуляторных). 

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно не происходит в связи с недостаточным освоением 

способов речевого поведения, неумением выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению нарушений письменной речи, так как письмо и чтение 

осуществляются только на основе достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи являются результатом 

воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и составляющего патологический механизм. 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, повторяющихся ошибках как на уровне текста, 



предложения, так и слова. Нарушения письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными неречевыми 

расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических и речевых расстройств (при алалии, афазии, дизартрии, 

ринолалии). 

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и обучающимися с тяжелой степенью выраженности заикания 

(в том числе, при нормальном развитии речи), грубо нарушающем коммуникативную функцию речи. 

Специфика речевого дефекта при заикании заключается в наличии прерывистой речи и запинок судорожного характера разной 

длительности и интенсивности. Помимо этого характерным и выраженным в различной степени является своеобразное использование 

языковых средств (при наличии достаточного уровня речевого развития и запаса знаний и представлений об окружающем), проявляющееся 

трудностями формулирования мысли, подбора адекватного ситуации слова или речевого оборота, наличием логически и синтаксически 

незавершенных фраз, некорректируемых ошибок (например, неправильное согласование слов в предложении при том, что обучающийся 

владеет данными грамматическими категориями), трудностями удержания замысла высказывания, его недостаточной связности, нарушением 

последовательности изложения высказывания. Причиной данных проявлений являются специфические особенности общего и речевого 

поведения. Отмечается недостаточность речевого дыхания, просодической стороны речи. 

Своеобразие заикания касается и внеречевых процессов, в частности регуляторной сферы. Поведение и деятельность заикающихся 

отличаются импульсивностью, общей неорганизованностью, отвлекаемостью, неумением приложить волевые усилия для преодоления 

встречающихся трудностей. 

Постепенно по мере хронификации заикания и формировании полномасштабной картины дефекта могут появиться психологические 

наслоения в виде сопутствующих движений, логофобии, степени болезненной фиксации на дефекте, речевых и неречевых уловок. 

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития принципиально недостаточна для выбора оптимального 

образовательного маршрута и определения содержания коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма речевого нарушения, 

определяющего структуру речевого дефекта при разных формах речевой патологии. 

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным уровнем речевого развития определяют 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования. 

Специфика содержания и методов обучения обучающихся с ТНР является особенно существенной на уровне начального общего 

образования, где формируются предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного обучения, в значительной мере 

обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относятся: 

выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со специалистами медицинского профиля) и 

назначение логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед началом обучения в школе; преемственность 

содержания и методов дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление 

отклонений речевого и личностного развития; 

получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 



обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-

развивающей областей, так и в процессе индивидуальной или подгрупповой логопедической работы; 

создание условий, нормализующих и (или) компенсирующих состояние высших психических функций, анализаторной, аналитико-

синтетической и регуляторной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми 

нарушениями и коррекции этих нарушений; 

координация педагогических, психологических средств воздействия в процессе комплексного психолого-педагогического 

сопровождения; 

гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или сокращения содержания отдельных предметных областей, 

изменения количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР; 

систематический мониторинг результативности академического компонента образования и сформированности жизненной компетенции 

обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе специализированных компьютерных технологий, 

дидактических пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

возможность обучаться на дому или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального расширения образовательного 

пространства, увеличения социальных контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимся; 

организация партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

в исключительных случаях образовательная организация может с учетом достаточный оснований (например, наличие высокой 

готовности к обучению грамоте), высокого темпа обучаемости или особых условий развития обучающегося по решению ППк сократить срок 

обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально разработанным учебным планам. Вместе с тем 

образовательная организация должна учитывать, что чем более длителен срок обучения в начальной школе, тем более качественным 

становится фундамент, который закладывается начальным уровнем обучения как предпосылка дальнейшего успешного образования. 

2. Основное содержание учебного предмета  

  В содержании программы учебного предмета «Адаптивная физическая культура» выделяются следующие разделы: «Знания о физической 

культуре», «Способы физкультурной деятельности», «Физическое совершенствование».  

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 



Из истории развития физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности физической 

культуры разных народов. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. Овладение правильной техникой выполнения 

физических упражнений, рациональная техника их выполнения; формирование умения целесообразно распределять усилия и эффективно 

осуществлять различные движения, быстро усваивать новые двигательные действия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств. Проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий 

по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. Гимнастика. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке, акробатические 

упражнения, висы, танцевальные упражнения. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 



На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов. 

Подвижные игры народов севера ханты и манси 

«Ручейки и озера», «Рыбаки и рыбки», «Смелые ребята», «Здравствуй, догони!», «Нарты-сани», «Отбивка оленей», «Полярная сова и  

евражки», «Бег в снегоступах», «Оленьи упряжки», «Важенка и оленята», «На новое стойбище», «Перетягивание каната», «Волк и олени»,  

«Белый шаман», «Солнце», «Ледяные палочки (Сюлы)», «Тройной прыжок», «Охота на волка», «Ловкий оленевод», «Нанайская борьба»,  

«Борьба на палке», «Успей поймать!», «Каюр и собаки».  

 

 

Учащиеся отнесенные по состоянию здоровья 

к специальной медицинской группе для занятий физической культурой 

В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры все обучающиеся образовательных учреждений 

зависимости от состояния здоровья делятся на три группы: основную подготовительную и специальную медицинскую. Занятия в этих 

группах отличаются учебными программами, объемом и структурой физической нагрузки, а так же требованиями к уровню освоения 

учебного материала.  

Обучающиеся, имеющие удовлетворительное состояние здоровья, относятся к основной медицинской группе. 

Обучающиеся с недостаточным физическим развитием низкой физической подготовленностью или имеющие незначительные отклонения в 

состоянии здоровья относятся к подготовительной медицинской группе.  

Обучающиеся, которые на основании медицинского заключения о состоянии их здоровья не могут заниматься физической культурой по 

программе для основной группы, относятся к специальной медицинской группе (СМГ).  Данным учащимся снижаю дозировку, упрощаю 

какие-либо двигательные действия, уделяю внимание теоретической подготовке.  

Основные задачи физического воспитания учащихся, отнесенных к СМГ: 

— укрепление здоровья, ликвидация или стойкая компенсация нарушений, вызванных заболеванием; 

— улучшение показателей физического развития; 

— освоение жизненно важных двигательных умений, навыков и качеств; 

— постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок, расширение диапазона функциональных возможностей 

физиологических систем организма; 

— закаливание и повышение сопротивляемости защитных сил организма; 

— формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным занятиям физической культурой; 

— воспитание сознательного и активного отношения к ценности здоровья и здоровому образу жизни; 



— овладение комплексами упражнений, благоприятно воздействующими на состояние организма обучающегося с учетом имеющегося у 

него заболевания; 

— обучение правилам подбора, выполнения и самостоятельного формирования комплекса упражнений утренней гигиенической гимнастики 

с учетом рекомендаций врача и педагога; 

— обучение способам самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного характера; 

— соблюдение правил личной гигиены, рационального режима труда и отдыха, полноценного и рационального питания. 

Ниже в таблице перечислены некоторые ограничения, накладываемые на занятия физической культурой в зависимости от наиболее часто 

встречающейся нозологической формы заболевания, а также рекомендуемые виды оздоровительных упражнений.  

 

 

Заболевания   Противопоказания   

и ограничения  

Рекомендации 

Сердечно-сосудистая система (неактивная 

фаза ревматизма, функциональные 

изменения и др.)  

  

Упражнения, выполнение которых 

связано с задержкой дыхания, 

напряжением мышц брюшного 

пресса и ускорением темпа 

движений.  

Общеразвивающие упражнения, охватывающие все 

мышечные группы, в исходном положении лежа, сидя, стоя; 

ходьба, дозированный бег в медленном темпе.  

Органы дыхания (хронический бронхит, 

воспаление легких, бронхиальная астма и 

др.)  

Упражнения, вызывающие 

задержку дыхания и чрезмерное 

напряжение мышц брюшного 

пресса  

Дыхательные упражнения, тренировка полного дыхания и 

особенно удлиненного выдоха  

Заболевания почек (нефрит, пиелонефрит, 

нефроз)  

Недопустимы упражнения с 

высокой частотой движений, 

интенсивностью нагрузки и 

скоростно-силовой 

направленностью, переохлаждение 

тела.  

При проведении общеразвивающих упражнений особое 

внимание уделяется укреплению мышц передней стенки 

живота. При занятиях плаванием (по специальному 

разрешению врача) ограничивается время пребывания в 

воде (5-10 мин. — первый год обучения, 10-15 мин. — 

второй и последующие годы обучения).  

Нарушения нервной системы  

  

Упражнения, вызывающие нервное 

перенапряжение (упражнения в 

равновесии на повышенной опоре), 

ограничивается время игр и т.д.  

Дыхательные упражнения, водные процедуры, аэробные 

упражнения  

  



Органы зрения  

  

Исключаются прыжки с разбега, 

кувырки. 

Упражнения на пространственную ориентацию; точность 

движений, динамическое равновесие, гимнастика для глаз  

Хронические заболевания желудочно-

кишечного тракта, желчного пузыря, 

печени  

Уменьшается нагрузка на мышцы 

брюшного пресса, ограничиваются 

прыжки  

  

 

 
 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы общего образования отражают 

индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося, включающие: 

готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, 

социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, 

личностные качества;  

сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования должны 

отражать: 

1) сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

2) патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, национальные свершения, открытия, победы; - осознание роли своей 

страны в мировом развитии; 

3) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

4) осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

5) сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре других народов; - овладение начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

6) самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально- нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание 



чувствам других людей; 

9) сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; 

10) умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенствованию собственной речи; 

11) владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных и коммуникативных ситуациях, умением 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

12) умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

13) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его 

социальным рисунком), в том числе с использованием информационных технологий; 

14) ориентация в нравственном содержании и смысле поступков своих и окружающих людей; 

15) овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять ими; 

16) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

17) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

18) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),  

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность 

решать учебные и жизненные задачи, готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, которые отражают: 

1) владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательной организации и вне ее; 

2) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, коллективного поиска 

средств их осуществления;  

3) сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

4) умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

5) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

6) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

7) владение знаково-символическими средствами представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

широким спектром действий и операций решения практических и учебно-познавательных задач; 

8) умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и от- крытом учебном информационном пространстве сети 



Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-

, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жаров в соответствии с целями и задачами, умение 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной фор- мах; 

10) умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями обучающихся; 

11) умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно- коммуникативных технологий для решения различных 

познавательных и коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

12) владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установлением аналогий и причинно-

следственных связей, построением рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими); 

13) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

14) готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; - умение определять общую 

цель и пути её достижения; 

15) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятель- 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательск1о5й 

собственное поведение и поведение окружающих; 

16) использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со сверстниками при решении различных учебно-

познавательных задач; 

17) регуляции своих действий; 

18) построения монологического высказывания; 

19) умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать 

содержание и условия деятельности; 

20) владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

21) владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами; 

22) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета 

Предметные результаты изучения курса 

 



К концу обучения в 5 классе обучающиеся должны знать/понимать: 

 

- сформированность первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

- сформированность представлений о собственном теле, о своих физических возможностях и ограничениях; 

- умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой (усталость и болевые ощущения в мышцах после 

физических упражнений); 

- развитие общей моторики в соответствии с физическими возможностями; 

- умение ориентироваться в пространстве, используя словесные обозначения пространственных координат в ходе занятий физической 

культурой;  

- ориентация в понятиях «режим дня» и «здоровый образ жизни», понимание роли и значении режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; 

- умение организовывать собственную здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- знание и умение соблюдать правила личной гигиены; 

- овладение комплексами физических упражнений, рекомендованных по состоянию здоровья, умение дозировать физическую нагрузку 

в соответствии с индивидуальными особенностями организма; 

- сформированность навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием; 

- развитие основных физических качеств; 

- умение выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, игровые действия и упражнения из подвижных 

игр разной функциональной направленности; 

- умение взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований, в доступной форме объясняя 

правила, технику выполнения двигательных действий с последующим их анализом и коррекцией; 

- выполнение тестовых нормативов по физической подготовке. 

 

Критерии оценивания по физической культуре  

 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные 

возможности, последствия заболеваний обучающихся.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

Мелкими ошибками считаются ошибки, которые не влияют на качество и результат выполнения упражнений. К мелким ошибкам в 

основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.   



Значительные ошибки – ошибки, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, 

хотя количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: старт не из требуемого положения; 

отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных 

движений; несинхронность выполнения упражнения.  

Грубые ошибки – ошибки, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения упражнения.   

Характеристика цифровой оценки (отметки)   

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких ошибок.   

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких.   

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может 

улучшить результат.   

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок.   

При оценивании успеваемости обучающихся, имеющих специальную и подготовительную физкультурную группу здоровья, строго 

учитывается характер заболевания и медицинские показания. Данные обучающиеся выполняют общеразвивающие упражнения, упражнения 

АФК, отвечают на теоретические вопросы, выполняют теоретические тестовые задания, готовят доклады, презентации, творческие работы и 

проекты. Обучающиеся подготовительной физкультурной группы здоровья выполняют нормативные испытания с учетом медицинских 

показаний, но освобождаются от соревновательной деятельности. Рекомендуется вести индивидуальный мониторинг развития двигательных 

навыков обучающихся. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по иностранному (английскому языку) для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)  

на уровне основного общего образования для 5 класса 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.). 

Изучение иностранного языка является необходимым для современного культурного человека.  Для детей с ТНР 

владение английским языком открывает дополнительные возможности для понимания современного мира, 

профессиональной деятельности, интеграции в обществе. Ряд особенностей восприятия обращённой и формирования 

самостоятельной речи у детей с тяжелыми нарушениями речи на родном языке не позволяет рассчитывать на полное 

освоение грамматически сложно устроенной речи на иностранном языке, что необходимо учитывать при планировании 

конечного уровня практического владения языком. В результате изучения курса иностранного языка у детей с тяжелыми 

нарушениями речи формируются начальные навыки общения на иностранном языке, первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека в поликультурном мире. 

Знание иностранного языка обеспечивает формирование представлений об особенностях культуры стран 

изучаемого языка, что в свою очередь является необходимым условием   для воспитания толерантного отношения к 

представителям его культуры. 

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

связанных с культурой непрерывного самообразования и саморазвития, а также на развитие личностных качеств, 

необходимых для участия в совместной деятельности, в частности, уважительного отношения к окружающим. В процессе 

освоения данной учебной дисциплины у обучающихся формируется готовность к участию в диалоге в рамках 

межкультурного общения. 

Программа составлена с учетом особенностей преподавания данного учебного предметам для детей с ТНР. В 

программе представлены цель и коррекционные задачи, базовые положения обучения английскому языку обучающихся с 

ТНР. 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»  

Обучение детей с ТНР иностранному языку осуществляется с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей обучающихся, особенностей их речемыслительной деятельности. В зависимости от структуры нарушений 

оцениваются результаты говорения. 

Обучение английскому языку детей с ТНР строится на основе следующих базовых положений: 

•  Важным условием является организация языковой среды.  

• Изучаемые образцы речи соответствуют языковым нормам современного живого языка и предъявляются через общение 

с учителем, аудирование и другие доступные ребенку способы предъявления учебного материала.  

• Отбор языкового материала осуществляется на основе тематики, соответствующей возрастным интересам и 

потребностям обучающихся с учетом реалий современного мира. Отбираемый для изучения языковой материал обладает 

высокой частотностью.  

• Предлагаемый для изучения на иностранном языке языковой материал должен быть знаком обучающимся на родном 

языке.   

• Обязательным условием является включение речевой деятельности на иностранном в различные виды деятельности 

(учебную, игровую, предметно-практическую), при этом должны быть задействованы различные анализаторные системы 

восприятия информации (зрение, слух, тактильное восприятие).  

• Уроки строятся по принципу формирования потребности в общении. Мотивация обучающегося к общению на 

английском языке имеет принципиальное значение. 

• Аудирование является одним из важнейших видов учебной деятельности. Определяющее значение имеет работа с 

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

• Овладение произносительной стороной английской речи детьми с тяжелыми нарушениями речи требует особого 

внимания. Для данной категории обучающихся прогнозирование результатов практического овладения 

произносительными навыками зависит от структуры речевого дефекта.  

При реализации курса «Иностранный язык» необходимо учитывать следующие специфические образовательные 

потребности обучающихся с ТНР на уровне основного общего образования: 

• учет индивидуальных особенностей детей с ТНР при оценивании образовательных результатов; 

• развитие коммуникативно-речевых возможностей на иностранном языке с учетом степени выраженности и характера 

речевого нарушения; 



• формирование и развитие навыков письменной речи на английском языке с учетом характера и структуры речевых 

нарушений; 

• использование специфичных методов, приемов и способов подачи учебного материала, необходимых для успешного 

освоения иностранного языка; 

• применение дополнительных наглядных средств, разработка специальных дидактических материалов для уроков 

иностранного языка; 

• организация успешного взаимодействия с окружающими людьми, развитие вербальной и невербальной коммуникации; 

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

будущей профессиональной деятельности и необходимостью более полной социальной интеграции в современном 

обществе. 

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

развитию коммуникативных навыков обучающихся с ТНР, создает условия для введения обучающихся в культуру страны 

изучаемого языка, развития представлений о культуре родной стороны, обеспечивает расширение кругозора и 

всестороннее развитие личности. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

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

обучающихся с ТНР. 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 тяжелыми нарушениями речи решаются следующие 

коррекционные задачи. 

• расширение представлений об окружающем мире;  

• формирование навыка понимания обращенной иноязычной речи;  



• развитие познавательной деятельности, своеобразие которой обусловлено несовершенством познавательных 

психических процессов, недостаточностью представлений о предметах и явлениях окружающего мира; 

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

тяжелыми нарушениями речи; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях; 

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

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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

является обязательным для изучения. Учебный предмет «Иностранный (английский) язык», неразрывно связан с 

дисциплинами «Русский язык», «Развитие речи», обеспечивая достижение обучающимися с ТНР образовательных 

результатов в области обучения языку и развития речи. 

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»  

 

5 класс 

 

Раздел 1.  Я и моя семья.  

Тема 1. Знакомство, страны и национальности. 

Тема 2. Семейные фотографии. 

Тема 3. Традиции и праздники в моей семье.  

 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, 

лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение в речь 

следующих конструкций: 



•личные местоимения + to be в лексико-грамматических единствах типа: I’m Masha, I’m David, I’m ten, I’m fine, We are 

students…; 

•притяжательные прилагательные для описания членов семьи, их имен, профессий: my mother is, her name is…; 

• притяжательный падеж существительного для выражения принадлежности;  

•указательные местоимения для описания семейной фотографии: This is my mother. That is her sister; 

• have got для перечисления членов семьи; 

•формы повелительного наклонения глаголов, связанных с учебной деятельностью для сообщения   инструкций в 

ситуациях общения на уроке: Close your book. 

 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 

• название членов семьи: mother, father, brother, sister и др.; 

• have got для обозначения принадлежности; 

• имена: Mary, David; 

• личные местоимения: I, we, you, she, he…; 

• притяжательные прилагательные: his, her…; 

• названия профессий: doctor, teacher, taxi driver…; 

• названия стран, национальностей: Russia, the UK, Russian, British; 

• речевые клише: What is your name? How old are you? Where are you from?; 

• речевое клише для поздравления: Happy birthday! Happy New year! Merry Christmas! 

 

Раздел 2.  Мои друзья и наши увлечения.   
Тема 1.   Наши увлечения. 

Тема 2.   Спорт и спортивные игры. 

Тема 3.   Встреча с друзьями. 

 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, 

лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение в речь 

следующих конструкций: 



• модальный глагол can (can’t) для выражения умений и их отсутствия; 

• речевая модель play/do/go + виды спорта; 

• формы единственного и множественного числа существительных (a book - books); 

•    let’s + инфинитив для выражения предложения; 

• модальный глагол can для выражения умений: I can dance; 

• предлоги времени at, in в конструкциях типа:   The film begins at 7 p.m., Let’s go in the morning; 

• глагол like + герундий для выражения увлечений (I like reading); 

• модальный глагол can (can’t) для выражения умений и их отсутствия; 

• простое настоящее продолженное время для описания действий в момент речи. 

 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 

• названия личных предметов: books, stamps, CD, mobile и др. 

• глагол like в значении «нравиться»; 

• виды спорта:  basketball, football, tennis, swimming…; 

•  глагол play + названия игр: play chess, play football…; 

• речевые клише с глаголами play/do/go: go swimming, play tennis, do yoga , surf the net…; check email, chat with friends 

online; 

• речевые клише типа: go to the cinema, buy tickets, watch a film…; 

• глаголы для обозначения увлечений: sing, dance, draw, play the piano…; 

• речевые клише What’s on at the cinema?  Let’s go to the cafe; 

•  речевое клише (вопрос) What are you doing?; 

• речевое клише (ответ) I’m drawing., I’m watching a film. 

 

Раздел 3.  Моя школа.  
Тема 1. Школьные предметы.  

Тема 2. Мой портфель. 

Тема 3.  Мой день в школе. 

 

Примерный лексико-грамматический материал. 



Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, 

лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 45.  Предполагается введение в речь 

следующих конструкций: 

• глагол like в настоящем простом времени в 1,2 лице в утвердительном и отрицательном предложении для выражения и 

уточнения предпочтений в плане школьных предметов: I like, I don’t like, Do you like…?; 

• формы единственного числа существительных с артиклем a/an и регулярные формы множественного числа 

существительных, обозначающих личные предметы: a book - books; 

•  have got для перечисления личных школьных принадлежностей: I’ve got … Have you got …? I haven’t got; 

•  there is / there are для описания содержимого школьного портфеля. 

 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3; 

• названия школьных предметов: Maths, Russian, English и др.; 

• названия школьных принадлежностей и предметов, относящихся к школьной жизни: pencil-case, school bag, lunch box…; 

• речевые клише: What’s your favourite subject?, My favourite subject is…, have lunch at school,  Go to school,  I’m a fifth year 

student; 

• повторение порядковых и количественных числительных, в том числе составе выражений: my first lesson, the second 

lesson. 

 

Раздел 4. Моя квартира. 

Тема 1. Моя комната.  

Тема 2.  Как я провожу время дома. 

Тема 3. Как я принимаю гостей. 

 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, 

лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 35.  Предполагается введение в речь 

следующих конструкций: 

• there is / there are для описания комнаты и квартиры; 

• предлоги места: on, in, near, unde); 



• настоящее продолженное время для описания действий, происходящих в момент речи: I’m laying the table. 

 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4; 

•названия комнат: kitchen, bedroom, living-room. bathroom…; 

• название предметов мебели и интерьера: lamp, chair, picture, TV set, chest of drawers…; 

• речевые клише для описания домашнего досуга:  watch TV, relax in my bedroom, help my mother in the kitchen, listen to 

music…; 

• речевые клише: to bake a cake, to lay the table, to mop the floor, to welcome the guests, to decorate the flat, to clean up after 

party…. 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

• Готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в условиях учебной деятельности; 

• толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к культурным различиям, особенностям и традициям 

других стран; 

• мотивация к изучению иностранного языка и сформированность начальных навыков социокультурной адаптации; 

• способность понимать и распознавать эмоции собеседника, его намерения, умение сопереживать, доброжелательно 

относиться к собеседнику; 

• сформированность нравственных и эстетических ценностей, умений сопереживать, доброжелательно относиться к 

собеседнику;  

•  отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего мира и потенциальной возможности к 

самореализации. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 



• Умение планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с конкретной учебной задачей и условиями ее 

реализации, способность оценивать свои действия с точки зрения правильности выполнения задачи и корректировать их 

в соответствии с указаниями учителя; 

•  умение принимать участие в совместной учебной деятельность, осуществлять сотрудничество как с учителем, так и с 

одноклассником; умение выслушать чужую точку зрения и предлагать свою; 

•  умение устанавливать причинно-следственные связи, определять критерии для обобщения и классификации объектов, 

стремиться строить элементарные логические рассуждения; 

•  умение выражать свои мысли, чувства потребности при помощи соответствующих вербальных и невербальных средств, 

умение вступать в коммуникацию, поддерживать беседу, взаимодействовать с собеседником; 

• умение использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной деятельности, в том числе для получения и 

обработки информации, продуктивного общения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты дисциплины «Иностранный язык» на уровне основного общего образования 

ориентированы на формирование иноязычной компетенции и овладение коммуникативными навыками в соответствии с 

уровнем А1 согласно системе CEFR (Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, 

преподавание, оценка). Виды речевой деятельности на английском языке у детей с ТНР оцениваются в зависимости от 

структуры речевого дефекта.  

В результате изучения предмета «Иностранный язык (английский)»  на уровне основного общего образования 

обучающиеся овладеют следующими навыками: 

 

в области речевой компетенции: 

рецептивные навыки речи: 

аудирование 

1)  реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока; 

2)  прогнозировать   содержание текста по опорным иллюстрациям перед прослушиванием с последующим 

соотнесением с услышанной информацией.  

3) понимать тему и факты сообщения; 



4) понимать последовательность событий; 

5) принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя устные инструкции учителя с опорой на 

демонстрацию действия; 

6) использовать контекстную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые 

слова (до 1%);  

 

чтение 

1) читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опорой на картинку; 

2) применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 

3) применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем соотнесения конкретных согласных и 

гласных букв с соответствующими звуками; 

4) понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 

5) высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на иллюстрации и соотносить прогнозируемую 

информацию с реальным сюжетом текста; 

6) понимать основное содержание прочитанного текста; 

7) извлекать запрашиваемую информацию; 

8) понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

9) восстанавливать последовательность событий; 

10) использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых слов, в частности, похожих по звучанию 

на слова родного языка; 

 

продуктивные навыки речи: 

говорение 

(прогнозирование результатов практического овладения диалогической и монологической речью зависит от 

структуры речевого дефекта) 

диалогическая форма речи 

1) вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных ситуациях; 

2) запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

3) обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 



 

речевое поведение 

1) соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого взаимодействия; 

2) использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смысла происходящего; 

3) использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка реплики-реакции на приветствие, 

благодарность, извинение, представление, поздравление; 

4) участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого взаимодействия; 

 

монологическая форма речи 
1)  составлять краткие рассказы по изучаемой тематике; 

2) составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой изучаемого раздела; 

3) высказывать свое мнение по содержанию прослушанного или прочитанного; 

4) составлять описание картинки; 

5) составлять описание персонажа; 

6) передавать содержание услышанного или прочитанного   текста; 

7) составлять и записывать фрагменты для коллективного видео блога; 

 

письмо 

1) писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 

2) выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность;  

3) заполнять пропущенные слова в тексте;  

4) выписывать слова и словосочетания из текста; 

5) дополнять предложения;  

6) подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 

7) соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, вопросительного и восклицательного 

предложения; 

8) составлять описание картины; 

9) составлять электронные письма по изучаемым темам; 

10) составлять презентации по изучаемым темам; 



 

фонетический уровень языка: 

(прогнозирование результатов практического овладения произносительными навыками зависит от структуры 

речевого дефекта) 
владеть следующими произносительными навыками: 

1) стремиться к разборчивому произношению слов в речевом потоке с учетом особенностей фонетического членения 

англоязычной речи; 

2) корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 

в области межкультурной компетенции: 

использовать в речи и письменных текстах полученную информацию: 

1) о правилах речевого этикета в формулах вежливости; 

2) об организации учебного процесса в Великобритании; 

3) о знаменательных датах и их праздновании; 

4) о досуге в стране изучаемого языка; 

5)  об особенностях городской жизни в Великобритании; 

6) о Британской кухне; 

7) о культуре и безопасности поведения в цифровом пространстве; 

8) об известных личностях в России и англоязычных странах; 

9) об особенностях культуры России и страны изучаемого языка; 

10) об известных писателях России и Великобритании; 

11)  о культурных стереотипах разных стран. 

 

 

 

 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



Темы (тематические 

блоки/модули) 

Основное 

содержание 

Основные виды деятельности 

1.  Я и моя семья.  

(17 ч.) 

 

 1. Знакомство, 

страны и 

национальности. 

2. Семейные 

фотографии. 

3. Традиции и 

праздники в моей 

семье.  

 

В области монологической формы речи: 

•составлять краткий рассказ о себе; 

• составлять краткое описание внешности и характера членов семьи; 

• составлять краткий рассказ о своей семье; 

в области письма: 

• заполнять свои личные данные в анкету; 

•писать поздравительные открытки с Днем рождения, Новым годом, 8 марта; 

• составлять пост для социальных сетей с семейными фотографиями и 

комментариями. 

Предусматривается организация предметно-практической деятельности. 

 2.  Мои друзья и 

наши увлечения.   

(17 ч.) 

 

1.   Наши 

увлечения. 

2.   Спорт и 

спортивные игры. 

3.   Встреча с 

друзьями. 

 

В области монологической формы речи: 

• составлять краткое описание своего хобби; 

• составлять краткий рассказ о своих спортивных увлечениях; 

• составлять голосовое сообщение с предложением пойти в кино; 

в области письма: 

•  составлять презентацию о своем хобби; 



•  заполнить информацию о своих спортивных увлечениях на своей 

страничке в социальных сетях; 

•  писать записку с приглашением пойти в кино. 

Предусматривается организация предметно-практической деятельности. 

3.  Моя школа.  

(17 ч.) 

 

1. Школьные 

предметы.  

2. Мой портфель. 

3.  Мой день в 

школе. 

 

В области монологической формы речи: 

• составлять краткий рассказ о любимом школьном предмете; 

• составлять краткий рассказ о своем школьном дне; 

• составлять голосовое сообщение с информацией о расписании занятий или 

домашнем задании на следующий день. 

в области письма: 

•  составлять плакат с идеями по усовершенствованию школьного портфеля; 

•   составлять с информацией о домашнем задании; 

• составлять краткое электронное письмо о своей школьной жизни. 

 

Предусматривается организация предметно-практической деятельности. 

4. Моя квартира. 

(17 ч.) 

 

1. Моя комната.  

2.  Как я провожу 

время дома. 

3. Как я принимаю 

В области монологической формы речи: 

• составлять краткое описание своей комнаты или квартиры;  

• составлять краткий рассказ по теме: «Как я провожу время дома»; 



гостей. 

 

• составлять голосовое сообщение с приглашением прийти в гости; 

в области письма: 

Формирование элементарных навыков письма и организация письменного 

текста на английском языке: 

•     составлять презентацию о своем домашнем досуге; 

•  составлять описание своей комнаты; 

•  составлять пост для блога о приеме гостей. 

 

Предусматривается организация предметно-практической деятельности. 

 

 

Критерии оценивания 

Критерии оценивания говорения 

 

Проведение контрольного оценивания монологической и диалогической форм устной речи не является 

обязательной в случае, если обучающийся испытывает существенные трудности в устной коммуникации на родном языке.    

При указанных обстоятельствах иноязычная речь оценивается только в письменной форме. 

 

Монологическая форма  

Характеристика ответа  

Оценка «5»  

Обучающийся демонстрирует умение строить элементарное монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, которая сформулирована в задании. Корректно использует соответствующие лексико-



грамматические единства.  Присутствуют отдельные лексико-грамматические нарушения, не более двух ошибок. Речь 

понятна. Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 

 6,7 классы  - не менее 3 фраз.  

 8,9,10 классы -  4-5 фраз. 

 

Оценка «4»  

Обучающийся демонстрирует умение строить элементарное монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, которая сформулирована в задании, с использованием соответствующих лексико-

грамматических единств. Отмечаются нарушения лексико-грамматического оформления высказывания, не более 4-х 

ошибок. Речь понятна. Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 

 6,7 классы - не менее 3 фраз;  

 8,9,10 классы -  4-5 фраз; 

 

Оценка «3» 

Высказывание построено в соответствии с коммуникативной задачей, которая сформулирована в задании. В речи 

присутствуют повторы, а также многочисленные нарушения лексико-грамматического и фонетического оформления 

высказывания, которые существенно затрудняют понимание речи. Речь не всегда понятна или малопонятна, 

аграмматична. Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 

 6,7  классы- 1-2 фразы.  

8,9,10  классы -  2-3 фразы; 

 

Оценка «2»  

Коммуникативная задача не решена. 

Диалогическая форма  

Характеристика ответа  

Оценка «5»  

Обучающийся демонстрирует умение строить элементарные диалогические единства в соответствии с 

коммуникативной задачей, демонстрирует навыки речевого взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и 

закончить разговор. Лексико-грамматическое оформление речи соответствует поставленной коммуникативной задаче, 



допускаются 1-2 ошибки. Речь понятна, речь оформлена в соответствии с особенностями фонетического членения 

англоязычной речи. Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 

6,7 классы – 1-2 реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствия и прощания; 

8,9,10 классы - не менее 2-х реплик с каждой стороны, не включая формулы приветствия и прощания. 

 

Оценка «4»  

Обучающийся демонстрирует умение строить элементарные диалогические единства в соответствии с 

коммуникативной задачей, в целом демонстрирует навыки речевого взаимодействия с партнером: способен начать, 

поддержать и закончить разговор. Лексико-грамматическое оформление речи соответствует поставленной 

коммуникативной задаче, допускаются 3 ошибки. Речь понятна, речь оформлена в соответствии с особенностями 

фонетического членения англоязычной речи. Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 

6,7 классы – 1-2 реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствия и прощания; 

8,9,10 классы: – не менее 2-х реплик с каждой стороны, не включая формулы приветствия и прощания. 

 

Оценка «3»  

Обучающийся строит элементарное диалогическое единство в соответствии с коммуникативной задачей, но не 

стремится поддержать беседу. Присутствуют многочисленные нарушения лексико-грамматического оформления речи 

(более 3-х ошибок). Речь в целом понятна. Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 

6, 7 классы - по 1-ой реплике с каждой стороны, не включая формулы приветствия и прощания; 

8,9,10 классы - 1-2 реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствия и прощания. 

   

Оценка «2»  

Коммуникативная задача не решена.  

 

Критерии оценивания письменных работ 

Письменные работы включают:  

• самостоятельные работы для проведения текущего контроля; 

• промежуточные и итоговые контрольные работы. 



 Самостоятельные и контрольные работы направлены на проверку рецептивных навыков (аудирование, чтение) и 

лексико-грамматических умений. 

 Самостоятельные работы оцениваются исходя из процента правильно выполненных заданий. 

Оценка 

«5»   90-100% 

«4»  75-89% 

«3»  60-74% 

«2»  0-59% 

 

Промежуточные и итоговые контрольные работы оцениваются по следующей шкале. 

 

Оценка 

«5»   85-100% 

«4»   70-84% 

«3»   50-69% 

«2»   0-49% 

 

 

Творческие письменные работы (письма, записки, открытки и другие предусмотренные разделами программы) 

оцениваются по следующим критериям: 

•содержание работы, решение коммуникативной задачи; 

•организация и оформление работы; 

•лексико-грамматическое оформление работы; 

•пунктуационное оформление предложения (заглавная буква, точка, вопросительный знак в конце предложения). 

 

Оценка «5»    

Коммуникативная задача решена. Текст написан в соответствии с заданием. Работа оформлена с учетом ранее 

изученного образца. Отбор лексико-грамматических средств осуществлен корректно.  Соблюдается заглавная буква в 

начале предложения, в именах собственных. Текст корректно разделен на предложения с постановкой точки в конце 



повествовательного предложения или вопросительного знака в конце вопросительного предложения. Правильно 

соблюдается порядок слов.  Допускается до 3-х ошибок, которые не затрудняют понимание текста. Объем высказывания 

оценивается согласно году обучения: 

6, 7 классы  -  не  менее 20 слов; 

8. 9, 10  классы- не менее 35 слов; 

 

Оценка «4»   

Коммуникативная задача решена. Текст написан в соответствии с заданием. Работа оформлена в соответствии с 

ранее изученным образцом. Присутствуют отдельные неточности в лексико-грамматическом оформлении речи. 

Допущено не более 4-х ошибок.  

Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 

6, 7 классы - не менее 20 слов; 

8. 9, 10 классы - не менее 35 слов; 

 

Оценка «3»  

 Коммуникативная задача решена частично. Составленный текст частично соответствует изученному образцу. При 

отборе лексико-грамматических средств допущены многочисленные ошибки (5 и более). Присутствуют нарушения 

пунктуационного и орфографического оформления текста. 

Объем высказывания ограничен: 

6, 7 классы - не менее 15 слов; 

8. 9, 10 классы- не менее 30 слов; 

 

Оценка «2»   

Коммуникативная задача не решена 

 
 



 

 

 

 

 

Казённое общеобразовательное учреждение 
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                                                                                                             с тяжелыми нарушениями речи, вариант 5.2 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) по учебному предмету «Изобразительное  искусство»  адресована обучающимся с ТНР 5 класса, 

получающим основное общее образование.   Программа разработана на основе требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, на   основе   планируемых   

результатов   духовно-нравственного   развития,   воспитания   и   социализации   обучающихся, представленных в федеральной рабочей программе 

воспитания. и предусматривает непосредственное применение при реализации федеральной адаптированной образовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья вариант 5.2. 

Изучение дисциплины «Изобразительное искусство») осуществляется на протяжении двух лет: в 5 и 6 классах. 

Учебная дисциплина «Изобразительное искусство» определяется нацеленностью этого предмета на развитие у обучающихся с ТНР творческих 

способностей, на формирование ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. Содержание курса содействует становлению 

способности к восприятию сложных объектов и явлений, их эмоциональному оцениванию. По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности подрастающей личности. 

Программа   по   изобразительному   искусству   направлена   на развитие   личности   обучающегося,   его   активной   учебно-познавательной 

деятельности,   творческого   развития   и   формирования   готовности   к саморазвитию и непрерывному образованию. 

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 целью внедрения единой модели профессиональной ориентации – профориентационного минимума, направленного на ориентацию и 

профессиональное самоопределение в различных сферах трудовой деятельности обучающихся в учебный предмет «Изобразительное искусство» 

интегрировано профориентационное содержание, направленное на самоопределение обучающегося в соответствии с личным набором качеств, 

интересов, способности, состояния здоровья и потребности развития общества. 

Целью изучения изобразительного искусства является развитие визуально-пространственного   мышления   обучающихся   как   формы 

эмоционально-ценностного,   эстетического   освоения   мира,   формы самовыражения   и   ориентации   в   художественном   и   нравственном 

пространстве культуры.  

Задачами изобразительного искусства являются:  

освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах духовных ценностей, формирование представлений о 

месте и значении художественной деятельности в жизни общества; 

формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественной культуре в многообразии её видов;  

формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира;  
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приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных материалов в разных видах визуально-

пространственных искусств;  

формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей;  

овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как способах воплощения в видимых пространственных 

формах переживаний, чувств и мировоззренческих позиций человека;  

развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения;  

воспитание уважения и любви к культурному наследию России через освоение отечественной художественной культуры;  

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

Уроки позволяют планомерно знакомить обучающихся с ТНР с многообразием мира профессий, ориентируя на работу в той или иной сфере 

материального производства, а также в непроизводственной сфере. На этой основе возникает преемственность перехода от общего образования к 

профессиональному и к последующей самостоятельной трудовой деятельности. 

На уроках изобразительного искусства тематическая и терминологическая лексика подлежит целенаправленной отработке в структуре 

словосочетаний и предложений, а также связанных высказываний, в т.ч. в связи с формулировкой выводов.  Целенаправленная работа по развитию 

словесной речи (в устной и письменной формах), в том числе слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны 

речи (прежде всего, тематической и терминологической лексики учебной дисциплины и лексики по организации учебной деятельности) 

предусматривается на каждом уроке. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного искусства, – 68 час: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание программы по изобразительному искусству на уровне основного общего образования структурировано по инвариантным модулям: 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» (5 класс). 

Каждый модуль программы по изобразительному искусству обладает содержательной целостностью и организован по восходящему принципу в 

отношении углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений обучающихся. 

Содержание обучения 

5 КЛАСС 

(1-й год обучения на уровне ООО) 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»  

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве.  

Декоративно-прикладное искусство и его виды.  

Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей.  

Древние корни народного искусства.  

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства.  
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Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом.  

Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их значение в характере труда и жизненного уклада.  

Образно-символический язык народного прикладного искусства.  

Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства.  

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения 

в процессе практической творческой работы.  

Убранство русской избы.  

Конструкция избы, единство красоты и пользы – функционального и символического – в её постройке и украшении.  

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства.  

Выполнение рисунков – эскизов орнаментального декора крестьянского дома.  

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома.  

Декоративные элементы жилой среды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной постройки жилого дома в любой природной среде. 

Мудрость соотношения характера постройки, символики её декора и уклада жизни для каждого народа.  

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной формы и орнаментально-символического оформления.  

Народный праздничный костюм.  

Образный строй народного праздничного костюма – женского и мужского.  

Традиционная конструкция русского женского костюма – северорусский (сарафан) и южнорусский (понёва) варианты.  

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных регионов страны.  

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее происхождение и присутствие всех типов орнаментов в 

народной вышивке. Символическое изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности традиционных орнаментов 

текстильных промыслов в разных регионах страны.  

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, цветовом решении, орнаментике костюма черт 

национального своеобразия.  

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного творчества.  

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного панно на тему традиций народных праздников.  

Народные художественные промыслы.  

Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. Традиции культуры, особенные для каждого региона.  

Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных промыслов народов России.  
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Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и 

кожа, шерсть и лён).  

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. Особенности цветового строя, основные орнаментальные 

элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек разных регионов страны.  

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла.  

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. Травный узор, «травка» – основной мотив хохломского 

орнамента. Связь с природой. Единство формы и декора в произведениях промысла. Последовательность выполнения травного орнамента. 

Праздничность изделий «золотой хохломы».  

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы городецкой росписи предметов быта. Птица и конь – 

традиционные мотивы орнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, основные приёмы и композиционные особенности городецкой росписи.  

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская керамика и фарфор: единство скульптурной формы и 

кобальтового декора. Природные мотивы росписи посуды. Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии.  

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие форм подносов, цветового и композиционного решения 

росписей. Приёмы свободной кистевой импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости и объёмности изображения. 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. Разнообразие назначения предметов и художественно-

технических приёмов работы с металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра – роспись шкатулок, ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение 

искусства лаковой миниатюры в России. Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитии традиций 

отечественной культуры.  

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных промыслов.  

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и культурных традиций.  

Народные художественные ремёсла и промыслы – материальные и духовные ценности, неотъемлемая часть культурного наследия России.  

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов.  

Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций.  

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и ремесла, уклада жизни людей.  

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные мотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох.  

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение образа человека, его положения в обществе и характера 

деятельности в его костюме и его украшениях. Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта – в культуре разных 

эпох.  

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека.  
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Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, 

роспись по ткани, моделирование одежды).  

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или декоративный знак.  

Государственная символика и традиции геральдики. Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды. Значение украшений в 

проявлении образа человека, его характера, самопонимания, установок и намерений.  

Декор на улицах и декор помещений. Декор праздничный и повседневный. Праздничное оформление школы. 

Планируемые результаты  

Личностные результаты 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС общего  образования  находится   личностное  развитие  

обучающихся, приобщение   обучающихся   к   российским   традиционным   духовным ценностям, социализация личности. 

Программа   призвана   обеспечить   достижение   обучающимися личностных   результатов,   указанных   во   ФГОС   ООО:   формирование   у 

обучающихся   основ   российской   идентичности,   ценностные   установки   и социально   значимые   качества   личности,   духовно-нравственное   

развитие обучающихся и отношение обучающихся к культуре, мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию 

в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание  

Осуществляется через освоение обучающимися с нарушениями слуха содержания традиций, истории и современного развития отечественной 

культуры, выраженной в её архитектуре, народном, прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения 

особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящённых различным подходам к изображению 

человека, великим победам, торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические 

чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства 

воспитывает патриотизм в процессе собственной художественно-практической деятельности обучающегося, который учится чувственно-

эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа.  

Гражданское воспитание  

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучающихся с нарушениями слуха к традиционным 

российским духовно-нравственным ценностям. При этом реализуются задачи социализации и гражданского воспитания обучающегося. Формируется 

чувство личной причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В рамках 

изобразительного искусства происходит изучение художественной культуры и мировой истории искусства, углубляются интернациональные чувства 

обучающихся. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных эстетических 

идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общих художественных проектах создают условия для разнообразной совместной 

деятельности, способствуют пониманию другого, становлению чувства личной ответственности.  
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Духовно-нравственное воспитание 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, 

раскрытие которого составляет суть учебного предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и развитие его 

эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту самосознания обучающегося с нарушенным 

слухом, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по 

изобразительному искусству способствует освоению базовых ценностей – формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре 

как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни.  

Эстетическое воспитание  

Это воспитание чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, 

комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной среды постоянного 

поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием развития 

социально значимых отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных ориентаций обучающихся в отношении к окружающим 

людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к самому себе как 

самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. Способствует 

формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному наследию.  

Ценности познавательной деятельности  

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся задачи воспитания наблюдательности – умений 

активно, то есть в соответствии со специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. 

Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий 

культурно-исторической направленности.  

Экологическое воспитание  

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, формирование нравственно-эстетического отношения к природе воспитывается в процессе художественно-

эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях искусства и личной художественно-творческой работе. 

Трудовое воспитание  

Художественно-эстетическое развитие обучающихся с нарушениями слуха должно осуществляться в процессе личной художественно-

творческой работы с освоением художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие 

качества, как навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений преобразования реального жизненного 

пространства и его оформления, удовлетворение от создания реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к 
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результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, коллективной трудовой работы, работы в команде – 

обязательные требования к определённым заданиям программы.  

Воспитывающая предметно-эстетическая среда  

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся с нарушениями слуха имеет значение организация пространственной среды 

общеобразовательной организации. При этом обучающиеся должны быть активными участниками (а не только потребителями) её создания и 

оформления пространства в соответствии с задачами общеобразовательной организации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта 

деятельность обучающихся с нарушениями слуха, как и сам образ предметно-пространственной среды общеобразовательной организации, оказывает 

активное воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни обучающихся. 

Метапредметные результаты 

В результате освоения программы по изобразительному искусству на уровне основного общего образования у обучающегося с ТНР будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Пространственные представления и сенсорные способности:  

сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; характеризовать форму предмета, конструкции;  

выявлять положение предметной формы в пространстве;  

обобщать форму составной конструкции;  

анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа;  

структурировать предметно-пространственные явления;  

сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между собой;  

абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции. 

Базовые логические и исследовательские действия:  

выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры;  

сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий явления искусства и действительности; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей;  

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной или выбранной теме;  

самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

Работа с информацией:  
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использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора информации на основе образовательных задач и 

заданных критериев;  

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками;  

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в произведениях искусства, в 

текстах, таблицах и схемах;  

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, 

таблицах, схемах, электронных презентациях. 

Универсальные коммуникативные действия:  

понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – зритель), между поколениями, между народами; 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии и 

опираясь на восприятие окружающих;  

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников 

общения, выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления, находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов;  

публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского опыта; взаимодействовать, 

сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении общего результата. 

Универсальные регулятивные учебные действия  

Самоорганизация:  

осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели 

совершаемые учебные действия, развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности; 

планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных, познавательных, художественно-творческих задач;  

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к 

используемым материалам. 

Самоконтроль:  

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; владеть 

основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям критериев. 

Эмоциональный интеллект:  
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развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций других;  

уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и собственной художественной деятельности;  

развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других;  

признавать своё и чужое право на ошибку; работать индивидуально и в группе;  

продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном 

взаимодействии. 

Предметные результаты освоения программы по изобразительному искусству сгруппированы по учебным модулям и должны отражать 

сформированность умений. 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному 

искусству.  

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»:  

знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, классического, современного, искусства, промыслов;  

понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, необходимость присутствия в предметном мире и жилой 

среде;  

иметь представление (приводить примеры) о мифологическом и магическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней 

истории человечества, о присутствии в древних орнаментах символического описания мира; 

иметь представления о коммуникативных, познавательных и культовых функциях декоративно-прикладного искусства; 

понимать коммуникативное значение декоративного образа в организации межличностных отношений, в обозначении социальной роли 

человека, в оформлении предметно-пространственной среды;  

распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, другие 

материалы);  

распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, 

ткачество, плетение, ковка, другие техники; 

знать специфику образного языка декоративного искусства – его знаковую природу, орнаментальность, стилизацию изображения;  

различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный;  

владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов ленточных, сетчатых, центрических;  

знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и уметь применять эти знания в собственных творческих 

декоративных работах;  

владеть практическими навыками стилизованного – орнаментального лаконичного изображения деталей природы, стилизованного обобщённого 

изображения представителей животного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой на традиционные образы мирового искусства; 
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знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной среде которого выражено отношение человека к труду, 

к природе, к добру и злу, к жизни в целом; 

иметь представления о символическом значении традиционных знаков народного крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, 

птица, мать-земля);  

знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его декоративное убранство, понимать функциональное, 

декоративное и символическое единство его деталей, объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры;  

иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов крестьянского быта;  

освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и символическое значение его декора, знать о разнообразии форм 

и украшений народного праздничного костюма различных регионов страны, уметь изобразить или смоделировать традиционный народный костюм;  

осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, хранящее в своих материальных формах глубинные духовные 

ценности;  

знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ разных народов, например, юрты, сакли, хаты-мазанки, 

понимать семантическое значение деталей конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом; 

иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления жизнедеятельности – быта, костюма разных исторических эпох и 

народов (например, Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье), понимать разнообразие образов 

декоративно-прикладного искусства, его единство и целостность для каждой конкретной культуры, определяемые природными условиями и 

сложившийся историей;  

иметь представление о значении народных промыслов и традиций художественного ремесла в современной жизни;  

с использованием визуальных опор рассказывать о происхождении народных художественных промыслов, о соотношении ремесла и искусства;  

с использованием визуальных опор называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных художественных 

промыслов; 

с использованием визуальных опор характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных народных промыслов;  

уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: дерево, глина, металл, стекло; различать изделия 

народных художественных промыслов по материалу изготовления и технике декора; 

понимать связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях народных промыслов;  

иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий некоторых художественных промыслов;  

уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид изделий ряда отечественных художественных промыслов;  

с использованием визуальных опор характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, логотип, указующий или 

декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или логотипа; 

понимать значение государственной символики, иметь представление о значении и содержании геральдики;  

уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной деятельности в окружающей предметно-пространственной 

среде, обычной жизненной обстановке и характеризовать их образное назначение;  
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ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного искусства, различать по материалам, технике исполнения 

художественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен и другое;  

иметь навыки коллективной практической творческой работы по оформлению пространства школы и школьных праздников. 

Тематическое планирование  

5 В класс 

Общее количество часов – 34. 

Темы (тематические 

блоки/модули) 

Основное содержание Основные виды деятельности 

Модуль №1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» 

Введение (1 ч) Общие сведения о декоративно-прикладном 

искусстве. Декоративно-прикладное искусство и 

его виды. Декоративно-прикладное искусство и 

предметная среда жизни людей 

В течение учебного года: понимать, применять в 

самостоятельной речи, воспринимать (слухозрительно и/или на 

слух с учётом уровня слухоречевого развития обучающихся) и 

достаточно внятно и естественно воспроизводить тематическую 

и терминологическую лексику, а также лексику по организации 

учебной деятельности. Выполнять фонетическую зарядку. 

Использовать дактильную (устно-дактильную) форму словесной 

речи в качестве вспомогательного средства общения. 

По окончании каждой учебной четверти: воспринимать на слух 

и воспроизводить тематическую и терминологическую лексику 

учебной дисциплины, а также лексику по организации учебной 

деятельности. 

Получение знаний о многообразии видов декоративно- 

прикладного искусства, понимание связи декоративно-

прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, 

необходимости присутствия в предметном мире и жилой среде 

Древние корни 

народного искусства 

(8 ч) 

Древние корни народного искусства. Истоки 

образного языка декоративно-прикладного 

искусства.  

Традиционные образы народного (крестьянского) 

прикладного искусства. Связь народного 

искусства с природой, бытом, трудом, 

верованиями и эпосом. Роль природных 

материалов в строительстве и изготовлении 

предметов быта, их значение в характере труда и 

жизненного уклада.  

Развитие представлений о мифологическом и магическом 

значении орнаментального оформления жилой среды в древней 

истории человечества, о присутствии в древних орнаментах 

символического описания мира, коммуникативных, 

познавательных и культовых функциях декоративно-

прикладного искусства; приобретение знаний специфики 

образного языка декоративного искусства – его знаковую 

природу, орнаментальность, стилизацию изображения; 

определение техник исполнения произведений декоративно-
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Образно-символический язык народного 

прикладного искусства.  

Знаки-символы традиционного крестьянского 

прикладного искусства.  

Выполнение рисунков на темы древних узоров 

деревянной резьбы, росписи по дереву, вышивки.  

Освоение навыков декоративного обобщения в 

процессе практической творческой работы. 

Убранство русской избы. Конструкция избы, 

единство красоты и пользы – функционального и 

символического – в её постройке и украшении. 

Символическое значение образов и мотивов в 

узорном убранстве русских изб. Картина мира в 

образном строе бытового крестьянского 

искусства. Выполнение рисунков – эскизов 

орнаментального декора крестьянского дома. 

Устройство внутреннего пространства 

крестьянского дома. 

Декоративные элементы жилой среды.  

Определяющая роль природных материалов для 

конструкции и декора традиционной постройки 

жилого дома в любой природной среде. Мудрость 

соотношения характера постройки, символики её 

декора и уклада жизни для каждого народа.  

Выполнение рисунков предметов народного быта, 

выявление мудрости их выразительной формы и 

орнаментально-символического оформления.  

Народный праздничный костюм.  

Образный строй народного праздничного 

костюма – женского и мужского.  

Традиционная конструкция русского женского 

костюма – северорусский (сарафан) и 

южнорусский (понёва) варианты.  

прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись, 

вышивка, ткачество, плетение, ковка, другие техники; 

объяснение символического значения традиционных знаков 

народного крестьянского искусства (солярные знаки, древо 

жизни, конь, птица, мать-земля); овладение практическими 

навыками стилизации орнаментального лаконичного 

изображения деталей природы, стилизованного обобщённого 

изображения представителей животного мира, сказочных и 

мифологических персонажей с опорой на традиционные образы 

мирового искусств.  

Изображение конструкции традиционного крестьянского дома, 

его декоративного убранства, объяснение функционального, 

декоративного и символического единства его деталей, 

объяснение крестьянского дома как отражение уклада 

крестьянской жизни и памятника архитектуры;  

определение разных видов орнамента по сюжетной основе: 

геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный; 

владение практическими навыками самостоятельного 

творческого создания орнаментов ленточных, сетчатых, 

центрических; 

применение в творческих декоративных работах по построению 

орнамента ритма, раппорта, различных видов симметрии. 

Освоение практического опыта изображения характерных 

традиционных предметов крестьянского быта; изображение или 

конструирование традиционных жилищ разных народов, 

например, юрты, сакли, хаты-мазанки, объяснение 

семантического значения деталей конструкции и декора, их 

связь с природой, трудом и бытом. 

Определение произведения декоративно-прикладного искусства 

по материалу (дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, 

камень, кость, другие материалы), умение характеризовать 

неразрывную связь декора и материала. 

Освоение образного строя и символического значения вышивки.  

Освоение конструкции народного праздничного костюма, его 

образного строя и символического значения его декора, знание 
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Разнообразие форм и украшений народного 

праздничного костюма для различных регионов 

страны.  

Искусство народной вышивки. 

Вышивка в народных костюмах и обрядах. 

Древнее происхождение и присутствие всех типов 

орнаментов в народной вышивке. 

Символическое изображение женских фигур и 

образов всадников в орнаментах вышивки.  

Особенности традиционных орнаментов 

текстильных промыслов в разных регионах 

страны. 

Выполнение рисунков традиционных 

праздничных костюмов, выражение в форме, 

цветовом решении, орнаментике костюма черт 

национального своеобразия.  

Народные праздники и праздничные обряды как 

синтез всех видов народного творчества.  

Выполнение сюжетной композиции или участие в 

работе по созданию коллективного панно на тему 

традиций народных праздников 

о разнообразии форм и украшений народного праздничного 

костюма различных регионов страны; моделирование и 

изображение традиционного народного костюма. 

Развитие представлений о коммуникативном значении 

декоративного образа в организации межличностных 

отношений, в обозначении социальной роли человека, в 

оформлении предметно-пространственной среды; осознание 

произведений народного искусства как бесценного культурного 

наследия, хранящее в своих материальных формах глубинные 

духовные ценности; определение примеров декоративного 

оформления жизнедеятельности – быта, костюма разных 

исторических эпох понимание разнообразия образов 

декоративно-прикладного искусства, его единство и 

целостность для каждой конкретной культуры, определяемые 

природными условиями и сложившийся историей 

Связь времени в 

народном искусстве. 

Народные 

художественные 

промыслы (8 ч) 

Роль и значение народных промыслов в 

современной жизни. Искусство и ремесло.  

Традиции культуры, особенные для каждого 

региона.  

Многообразие видов традиционных ремёсел и 

происхождение художественных промыслов 

народов России.  

Разнообразие материалов народных ремёсел и их 

связь с регионально-национальным бытом 

(дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и 

кожа, шерсть и лён).  

Традиционные древние образы в современных 

игрушках народных промыслов. Особенности 

цветового строя, основные орнаментальные 

Развитие представлений о значении народных промыслов и 

традиций художественного ремесла в современной жизни; 

понимание происхождения народных художественных 

промыслов, соотношения ремесла и искусства.  

Определение характерных черт орнаментов и изделий 

художественного промысла – Гжели; определение 

представления о приёмах и последовательности работы при 

создании изделий Гжели; приобретение опыта изображения 

фрагментов орнаментов, отдельных сюжетов, деталей или 

общего вида изделий Гжели.  

Определение характерных черт орнаментов и изделий 

художественного промысла – Городецкой росписи; определение 

представления о приёмах и последовательности работы при 

создании изделий Городецкой росписи; приобретение опыта 
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элементы росписи филимоновской, дымковской, 

каргопольской игрушки. Местные промыслы 

игрушек разных регионов страны.  

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного 

промысла. Роспись по дереву. Хохлома. Краткие 

сведения по истории хохломского промысла. 

Травный узор, «травка» – основной мотив 

хохломского орнамента. Связь с природой. 

Единство формы и декора в произведениях 

промысла. Последовательность выполнения 

травного орнамента. Праздничность изделий 

«золотой хохломы».  

Городецкая роспись по дереву.  

Краткие сведения по истории. Традиционные 

образы городецкой росписи предметов быта. 

Птица и конь – традиционные мотивы 

орнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, 

основные приёмы и композиционные особенности 

городецкой росписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие 

сведения по истории промысла. Гжельская 

керамика и фарфор: единство скульптурной 

формы и кобальтового декора.  

Природные мотивы росписи посуды. Приёмы 

мазка, тональный контраст, сочетание пятна и 

линии.  

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения 

по истории промысла. Разнообразие форм 

подносов, цветового и композиционного решения 

росписей. Приёмы свободной кистевой 

импровизации в живописи цветочных букетов.  

Эффект освещённости и объёмности изображения.  

Древние традиции художественной обработки 

металла в разных регионах страны. Разнообразие 

изображения фрагментов орнаментов, отдельных сюжетов, 

деталей или общего вида изделий Городецкой росписи.  

Определение характерных черт орнаментов и изделий 

художественного промысла – Хохломы; приобретение 

представление о приёмах и последовательности работы при 

создании изделий Хохломы; приобретение опыта изображения 

фрагментов орнаментов, отдельных сюжетов, деталей или 

общего вида изделий Хохломы. 

Определение характерных черт орнаментов и изделий 

художественного промысла – Жостова; развитие представлений 

о приёмах и последовательности работы при создании 

жостовских подносов; приобретение опыта изображения 

фрагментов орнаментов, отдельных сюжетов, деталей или 

общего вида жостовских подносов. Характеристика основных 

сюжетов и орнаментов изделий лаковой живописи 

художественных промыслов (Федоскино, Палех, Мстера, 

Холуй). Знакомство с приёмами и последовательностью работы 

при создании изделий лаковой живописи художественных 

промыслов (Федоскино, Палех, Мстера, Холуй); приобретение 

опыта изображения фрагментов орнаментов, отдельных 

сюжетов, деталей или общего вида изделий художественных 

промыслов (Федоскино, Палех, Мстера, Холуй).  

Определение характерных черт орнаментов и изделий народных 

художественных промыслов; знакомство с приёмами и 

последовательностью работы при создании изделий 

художественных промыслов; приобретение опыта изображения 

фрагментов орнаментов, отдельных сюжетов, деталей или 

общего вида изделий ряда отечественных художественных 

промыслов. 

Развитие представлений о связи между материалом, формой и 

техникой декора в произведениях народных промыслов; умение 

перечислять материалы, используемые в народных 

художественных промыслах: дерево, глина, металл, стекло; 

определение изделий народных художественных промыслов по 

материалу изготовления и технике декора; характеристика 
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назначения предметов и художественно-

технических приёмов работы с металлом.  

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, 

Холуй, Мстёра – роспись шкатулок, ларчиков, 

табакерок из папье-маше.  

Происхождение искусства лаковой миниатюры в 

России. Особенности стиля каждой школы. Роль 

искусства лаковой миниатюры в сохранении и 

развитии традиций отечественной культуры.  

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в 

творчестве мастеров художественных промыслов.  

Отражение в изделиях народных промыслов 

многообразия исторических, духовных и 

культурных традиций.  

Народные художественные ремёсла и промыслы – 

материальные и духовные ценности, 

неотъемлемая часть культурного наследия России 

древних образов народного искусства в произведениях 

современных народных промыслов  

Декор – человек, 

общество, время (10 

ч) 

Декоративно-прикладное искусство в культуре 

разных эпох и народов. Роль декоративно-

прикладного искусства в культуре древних 

цивилизаций.  

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, 

организации общества, традиций быта и ремесла, 

уклада жизни людей. 

Характерные признаки произведений 

декоративноприкладного искусства, основные 

мотивы и символика орнаментов в культуре 

разных эпох. Характерные особенности одежды 

для культуры разных эпох и народов. Выражение 

образа человека, его положения в обществе и 

характера деятельности в его костюме и его 

украшениях. Украшение жизненного 

пространства: построений, интерьеров, предметов 

быта – в культуре разных эпох.  

Определение декоративного оформления жизнедеятельности – 

быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, 

Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, 

Европейское Средневековье), понимание разнообразия образов 

декоративно-прикладного искусства, его единство и 

целостности для каждой конкретной культуры, определяемые 

природными условиями и сложившийся историей; проведение 

исследований орнаментов выбранной культуры, отвечая на 

вопросы о своеобразии традиций орнамента. 

Приобретение опыта изображения орнаментов выбранной 

культуры.  

Выявление в произведениях декоративно-прикладного 

искусства связи конструктивных, декоративных и 

изобразительных элементов, единство материалов, формы и 

декора; выполнение зарисовок элементов декора или 

декорированных предметов.  

Проведение исследования и ведение поисковой работы по 

изучению и сбору материала об особенностях одежды 
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Декоративно-прикладное искусство в жизни 

современного человека. Многообразие 

материалов и техник современного декоративно-

прикладного искусства (художественная 

керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по 

ткани, моделирование одежды).  

Символический знак в современной жизни: 

эмблема, логотип, указующий или декоративный 

знак. Государственная символика и традиции 

геральдики. Декоративные украшения предметов 

нашего быта и одежды. Значение украшений в 

проявлении образа человека, его характера, 

самопонимания, установок и намерений 

выбранной культуры, её декоративных особенностях и 

социальных знаках. Изображение предметов одежды. Создание 

эскизов одежды или деталей одежды для разных членов 

сообщества.  

Участие в создании коллективного панно, показывающего образ 

выбранной эпохи. Объяснение, как по орнаменту, украшающему 

одежду, здания, предметы, можно определить, к какой эпохе и 

народу он относится. 

Анализ роли символического знака в современной жизни (герб, 

эмблема, логотип, указующий или декоративный знак) и 

приобретение опыта создания эмблемы или логотипа.  

Анализ значения государственной символики, представления о 

значении и содержании геральдики. Объяснение примеров, как 

по орнаменту, украшающему одежду, здания, предметы, можно 

определить, к какой эпохе и народу он относится 

Декоративное 

искусство в 

современном мире 

(8 ч) 

Декор на улицах и декор помещений. Декор 

праздничный и повседневный. Праздничное 

оформление школы 

Определение продуктов декоративно-прикладной 

художественной деятельности в окружающей предметно-

пространственной среде, обычной жизненной обстановке и 

умение охарактеризовать их образное назначение. 

Ориентирование в широком разнообразии современного 

декоративно-прикладного искусства, различение по 

материалам, техникам исполнения художественного стекла, 

керамики, ковки, литья, гобелена и др.; приобретение опыта 

коллективной практической творческой работы по оформлению 

пространства школы и школьных праздников 

 

Критерии оценивания 
Контроль за выполнением рабочей программы осуществляется по следующим параметрам качества: 

- степень самостоятельности учащихся при выполнении заданий; 

- характер деятельности (репродуктивная, творческая); 

- качество выполняемых работ и итогового рисунка. 

Критерии оценивания устного опроса 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

- полностью освоил учебный материал; 

- умеет изложить его своими словами; 
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- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.   

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

 - в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его  изложении своими словами; 

- подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

- не усвоил существенную часть учебного материала; 

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

- не полно отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

- не усвоил учебный материал; 

- не может изложить его своими словами; 

- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя 

Критерии оценивания практического задания 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

- умеет выбирать и применять материалы, инструменты, 

- в работе отсутствуют ошибки в разработке композиции, 

- верно передает форму, размер и пропорции, 

- работа отличается грамотной цветовой гаммой, 

- задание выполнил самостоятельно, в заданное время, с соблюдением последовательности. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

- умеет выбирать и применять материалы, инструменты, 

- допускает незначительные ошибки в разработке композиции, но может исправить самостоятельно после подсказки; 

- допускает незначительные ошибки в передаче формы, размера  и пропорций, но может исправить самостоятельно после подсказки; 

- допускает ошибки цветового решения работы, но может исправить самостоятельно после подсказки; 

- задание выполнено самостоятельно, в заданное время, с соблюдением последовательности. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

- испытывает затруднения в подборе материалов, инструментов, 

- допускает ошибки в разработке композиции, не может исправить самостоятельно после подсказки, 

-  допускает ошибки в передаче формы, размера  и пропорций, не может исправить самостоятельно после подсказки, 

- допускает ошибки цветового решения работы, не может исправить самостоятельно после подсказки; 

- задание выполнено в заданное время, ошибается в соблюдении последовательности. 
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Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

- не знает, как выбирать материалы, инструменты, 

- затрудняется выполнять необходимые этапы рисования без помощи учителя, 

- не владеет знаниями и умениями, определенными стандартом. 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  

Казённое общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1» 

 

 

 

Приложение к адаптированной основной образовательной программе  

основного общего образования для обучающихся  

с тяжелыми нарушениями речи, вариант 5.2 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету «Музыка» для обучающихся 5  класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 
 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Федеральная  рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Музыка» для обучающихся 5 класса 

составлена   на   основе   требований   к   результатам освоения Федеральной 

адаптированной   основной   общеобразовательной   программы   основного общего   образования   для   обучающихся   с   тяжелыми 

нарушениями речи,   представленных в Федеральном  государственном образовательном стандарте основного общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также ориентирована на целевые   приоритеты   духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в Федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, развития обучающихся и условий, необходимых 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов при освоении предметной области «Искусство» (Музыка).  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом коммуникации. Особенно важна музыка 

для становления личности обучающегося младшего школьного возраста — как способ, форма и опыт самовыражения и естественного 

радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить основы будущей музыкальной культуры 

личности, сформировать представления о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и общества. 

Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, 

современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При 

этом наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является практическое музицирование — пение, игра на доступных 

музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности происходит 

постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание 

музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания 

обучения не является главным. Значительно более важным является формирование эстетических потребностей, проживание и осознание 

тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка как «искусство 

интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения (В. В. Медушевский) является 

уникальным психологическим механизмом для формирования мировоззрения обучающегося опосредованным недирективным путём. 
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Поэтому ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как 

доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие эмоционального интеллекта обучающихся. 

Через опыт чувственного восприятия и художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная 

установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий обучающихся младшего школьного возраста с ТНР принадлежит игровым 

формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому 

искусству — от традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на 

освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития обучающихся младшего школьного возраста. Признание самоценности 

творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и воспитание делает неприменимыми критерии 

утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей духовной культуры обучающихся. 

Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания 

специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого 

человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального искусства как универсального 

языка общения, художественного отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей обучающегося, развитие внутренней мотивации к музицированию. 

Важнейшими задачами на уровне начального общего образования являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве.  

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с природой, обществом, самим собой 

через доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям 

через собственный внутренний опыт эмоционального переживания. 
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4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными универсальными учебными 

действиями. Развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического музицирования. Введение обучающегося в 

искусство через разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование и др.); 

д) Исследовательские и творческие проекты.  

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа музыки, основные выразительные 

средства, элементы музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационно-образного строя отечественной 

музыкальной культуры.  

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре других стран, культур, времён и 

народов.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся на уровне 

начального общего образования с 1 по 4 класс включительно.  

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и допускает вариативный подход к 

очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания.  

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими 

преемственность с образовательной программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения предмета и 

образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»; 
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модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность обучающихся, участие в музыкальных 

праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами 

образовательной программы, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной 

культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др. 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает интеграцию в образовательном процессе различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного) в их единстве, что создает условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического здоровья. 

На уроках музыки закрепляются речевые навыки и умения, которые обучающиеся с ТНР получают на уроках русского языка, 

литературного чтения, на коррекционных курсах «Произношение», «Развитие речи». Большое внимание уделяется развитию понимания 

речи: умению вслушиваться в речь и вопросы учителя. 

Слушание музыки является важным средством воспитания музыкального слуха, что создает благоприятные предпосылки для 

коррекции просодических нарушений (восприятие и осознание темпо-ритмических, звуковысотных, динамических изменений в 

музыкальных произведениях обеспечивает овладение обучающимися комплексом просодических средств, необходимых для реализации 

эмоционально-экспрессивной функции интонации). 

Пение имеет большое коррекционное значение для обучающихся с ТНР. Развивая вокально-хоровые навыки, необходимо 

учитывать, что у большинства обучающихся с ТНР имеется недостаточность слухового внимания, координации между дыханием и голосом. 

Обучение пению начинается с правильной певческой установки: сидеть (или стоять) прямо, не напряженно, слегка отведя плечи назад. Это 

необходимо для развития фонационного дыхания и формирования детского певческого голоса. Фонационное дыхание должно быть 

свободным, ровным, глубоким — это необходимо для развития мягкого, красивого вокального звучания голоса. Важной задачей является 

формирование и охрана детского голоса. При подборе песен для обучающихся с ТНР учитывается характер нарушений 

психофизиологического и речевого развития обучающихся, что обусловливает отбор вокального и речевого материала. Специальные 

вокальные упражнения - распевания должны соответствовать определенным певческим и коррекционным задачам, обеспечивая 

координированную работу дыхательной и голосовой мускулатуры, свободную голосоподачу и голосоведение, закрепление 

сформированной (на логопедических занятиях) артикуляции звуков. 
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Работа по обучению пению включает в себя несколько этапов. После беседы и исполнения песни проводится разбор текста. Затем 

отхлопывается ритмический рисунок песни с одновременным проговариванием текста. Мелодическое разучивание песни может начинаться 

как с запева, так и с припева; при этом учитель помогает исполнению трудных музыкальных фраз и отдельных слов. 

 Для повышения эффективности коррекционной работы в рамках уроков музыки реализуются следующие задачи: 

1. развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, дыхания, способности к свободной голосоподаче и 

голосоведению.  

2. формирование предпосылок для коррекции просодических нарушений (восприятие и осознание темпо-ритмических, 

звуковысотных, динамических изменений в музыкальных произведениях) и овладения комплексом просодических средств, необходимых 

для реализации эмоционально-экспрессивной функции интонации.  

3. развитие слухового внимания, координации между дыханием и голосом.  

4. формирование и охрана детского голоса с учетом психофизиологического и речевого развития обучающихся.  

5. закрепление сформированной (на логопедических занятиях) артикуляции звуков.  

6. развитие фонематического восприятия в процессе исполнения песен.  

7. развитие музыкально-ритмических навыков в процессе игры на музыкальных инструментах. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
 

 

№ блока, 

кол-во 

часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

1 четверть (8 часов) 

Модуль «Музыка моего края» (2ч) + «Народное музыкальное творчество России» (6ч) 

2 ч. Фольклор – народное 

творчество. 

 

Традиционная музыка – отражение жизни народа. Жанры 

детского и игрового фольклора (игры, пляски, хороводы) 

фольклорных игр. 

 

знакомство со звучанием фольклорных образцов в аудио- и 

видеозаписи; 

определение на слух: 

принадлежности к народной или композиторской музыке; 

исполнительского состава (вокального, инструментального, 

смешанного); 

жанра, основного настроения, характера музыки; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, 

инструментальных наигрышей. 

1 ч. Россия – наш общий 

дом. 

 

Богатство и разнообразие фольклорных традиций народов 

нашей страны. Музыка наших соседей, музыка других 

регионов (при изучении данного тематического материала 

рекомендуется выбрать не менее трех региональных 

традиций. Одна из которых – музыка ближайших соседей 

(например, для обучающихся Нижегородской области – 

чувашский или марийский фольклор, для обучающихся 

Краснодарского края – музыка Адыгеи). Две другие 

культурные традиции желательно выбрать среди более 

удаленных географически, а также по принципу контраста 

мелодико-ритмических особенностей. Для обучающихся 

республик Российской Федерации среди культурных 

традиций обязательно должна быть представлена русская 

народная музыка 

 

знакомство со звучанием фольклорных образцов близких и 

далеких регионов в аудио- и видеозаписи; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, 

инструментальных наигрышей, фольклорных игр разных 

народов России; 

определение на слух: 

принадлежности к народной или композиторской музыке; 

исполнительского состава (вокального, инструментального, 

смешанного); 

жанра, характера музыки. 
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2 ч. Фольклорные 

жанры. 

 

Общее и особенное в фольклоре народов России: лирика, 

эпос, танец. 

 

знакомство со звучанием фольклора разных регионов России в 

аудио-и видеозаписи; 

аутентичная манера исполнения; 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании 

традиционной музыки разных народов; 

выявление общего и особенного при сравнении танцевальных, 

лирических и эпических песенных образцов фольклора разных 

народов России; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, эпических 

сказаний; 

двигательная, ритмическая, интонационная импровизация в 

характере изученных народных танцев и песен; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные музыке 

разных народов России; музыкальный фестиваль «Народы 

России». 

3 ч. Фольклор в 

творчестве 

профессиональных 

композиторов. 

 

Содержание: Народные истоки композиторского 

творчества: обработки фольклора, цитаты; картины родной 

природы и отражение типичных образов, характеров, 

важных исторических событий. Внутреннее родство 

композиторского и народного творчества на 

интонационном уровне. 

 

Сравнение аутентичного звучания фольклора и фольклорных 

мелодий в композиторской обработке; 

разучивание, исполнение народной песни в композиторской 

обработке; 

знакомство с 2–3 фрагментами крупных сочинений (опера, 

симфония, концерт, квартет, вариации), в которых 

использованы подлинные народные мелодии; 

наблюдение за принципами композиторской обработки, 

развития фольклорного тематического материала; 

вариативно: исследовательские, творческие проекты, 

раскрывающие тему отражения фольклора в творчестве 

профессиональных композиторов (на примере выбранной 

региональной традиции); 

посещение концерта, спектакля (просмотр фильма, 

телепередачи), посвященного данной теме; 

обсуждение в классе и (или) письменная рецензия по 

результатам просмотра. 

2 четверть (7 часов) 

Модуль «Русская классическая музыка» 
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3 ч. Образы родной 

земли. 

 

Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные 

инструментальные произведения, посвященные картинам 

русской природы, народного быта, сказкам, легендам (на 

примере творчества М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, В.А. 

Гаврилина и других композиторов). 

 

повторение, обобщение опыта слушания, проживания, анализа 

музыки русских композиторов, полученного на уровне 

начального общего образования; 

выявление мелодичности, широты дыхания, интонационной 

близости русскому фольклору; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального 

произведения, сочиненного русским композитором-классиком; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий авторов 

изученных произведений; 

вариативно: рисование по мотивам прослушанных музыкальных 

произведений; посещение концерта классической музыки, в 

программу которого входят произведения русских 

композиторов. 

3 ч. Золотой век русской 

культуры. 

 

Светская музыка российского дворянства XIX века: 

музыкальные салоны, домашнее музицирование, балы, 

театры. Особенности отечественной музыкальной 

культуры XIX в. (на примере творчества М.И. Глинки, 

П.И.Чайковского, Н.А.Римского-Корсакова и других 

композиторов). 

 

знакомство с шедеврами русской музыки XIX века, анализ 

художественного содержания, выразительных средств; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального 

произведения лирического характера, сочиненного русским 

композитором-классиком; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений; 

вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, 

посвященных русской культуре XIX века; 

создание любительского фильма, радиопередачи, 

театрализованной музыкально-литературной композиции на 

основе музыки и литературы XIX века; реконструкция 

костюмированного бала, музыкального салона. 

1 ч. История страны и 

народа в музыке 

русских 

композиторов. 

 

Образы народных героев, тема служения Отечеству в 

крупных театральных и симфонических произведениях 

русских композиторов (на примере сочинений 

композиторов – Н.А.Римского-Корсакова, А.П.Бородина, 

М.П.Мусоргского, С.С.Прокофьева, Г.В.Свиридова и 

других композиторов). 

 

знакомство с шедеврами русской музыки XIX–XX веков, анализ 

художественного содержания и способов выражения 

патриотической идеи, гражданского пафоса; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального 

произведения патриотического содержания, сочиненного 

русским композитором-классиком; 

исполнение Гимна Российской Федерации; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений; 
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вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, 

посвященных творчеству композиторов – членов русского 

музыкального общества «Могучая кучка»; просмотр 

видеозаписи оперы одного из русских композиторов (или 

посещение театра) или фильма, основанного на музыкальных 

сочинениях русских композиторов. 

 

3 четверть (10 часов) 

Модуль «Жанры музыкального искусства» 

3 ч. Камерная музыка. 

 

Жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, 

вокализ). Инструментальная миниатюра (вальс, ноктюрн, 

прелюдия, каприс). Одночастная, двухчастная, трехчастная 

репризная форма. Куплетная форма. 

 

слушание музыкальных произведений изучаемых жанров, 

(зарубежныхи русских композиторов), анализ выразительных 

средств, характеристика музыкального образа; 

определение на слух музыкальной формы и составление ее 

буквенной наглядной схемы; 

разучивание и исполнение произведений вокальных и 

инструментальных жанров; 

вариативно: импровизация, сочинение кратких фрагментов с 

соблюдением основных признаков жанра (вокализ пение без 

слов, вальс – трехдольный метр); 

индивидуальная или коллективная импровизация в заданной 

форме; 

выражение музыкального образа камерной миниатюры через 

устный или письменный текст, рисунок, пластический этюд. 

2 ч. Циклические формы 

и жанры. 

 

Сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). 

Принцип контраста. Прелюдия и фуга. Соната, концерт: 

трехчастная форма, контраст основных тем, разработочный 

принцип развития. 

 

знакомство с циклом миниатюр, определение принципа, 

основного художественного замысла цикла; 

разучивание и исполнение небольшого вокального цикла; 

знакомство со строением сонатной формы; 

определение на слух основных партий-тем в одной из 

классических сонат; 

вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального); 

предварительное изучение информации о произведениях 

концерта (сколько в них частей, как они называются, когда могут 

звучать аплодисменты); последующее составление рецензии на 

концерт. 
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2 ч. Симфоническая 

музыка. 

 

Одночастные симфонические жанры (увертюра, картина). 

Симфония. 

 

знакомство с образцами симфонической музыки: программной 

увертюры, классической 4-частной симфонии; 

освоение основных тем (пропевание, графическая фиксация, 

пластическое интонирование), наблюдение за процессом 

развертывания музыкального повествования; 

образно-тематический конспект; 

исполнение (вокализация, пластическое интонирование, 

графическое моделирование, инструментальное музицирование) 

фрагментов симфонической музыки; 

слушание целиком не менее одного симфонического 

произведения; 

вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального) 

симфонической музыки; 

предварительное изучение информации о произведениях 

концерта (сколько в них частей, как они называются, когда могут 

звучать аплодисменты); 

последующее составление рецензии на концерт. 

3 ч. Театральные жанры. 

 

Опера, балет, Либретто. Строение музыкального спектакля: 

увертюра, действия, антракты, финал. Массовые сцены. 

Сольные номера главных героев. Номерная структура и 

сквозное развитие сюжета. Лейтмотивы. Роль оркестра в 

музыкальном спектакле. 

 

знакомство с отдельными номерами из известных опер, балетов; 

разучивание и исполнение небольшого хорового фрагмента из 

оперы, слушание данного хора в аудио- или видеозаписи, 

сравнение собственного и профессионального исполнений; 

музыкальная викторина на материале изученных фрагментов 

музыкальных спектаклей; 

различение, определение на слух: 

тембров голосов оперных певцов; 

оркестровых групп, тембров инструментов; 

типа номера (соло, дуэт, хор); 

вариативно: посещение театра оперы и балета (в том числе 

виртуального); предварительное изучение информации о 

музыкальном спектакле (сюжет, главные герои и исполнители, 

наиболее яркие музыкальные номера); 

последующее составление рецензии на спектакль. 

4 четверть (9 часов) 

Модуль «Музыка народов мира» 

1 ч. Музыка – Археологические находки, легенды и сказания о музыке экскурсия в музей (реальный или виртуальный) с экспозицией 
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древнейший язык 

человечества. 

 

древних. Древняя Греция – колыбель европейской 

культуры (театр, хор, оркестр, лады, учение о гармонии). 

 

музыкальных артефактов древности, последующий пересказ 

полученной информации; 

импровизация в духе древнего обряда (вызывание дождя, 

поклонение тотемному животному); 

озвучивание, театрализация легенды (мифа) о музыке; 

вариативно: квесты, викторины, интеллектуальные игры; 

исследовательские проекты в рамках тематики «Мифы Древней 

Греции в музыкальном искусстве XVII—XX веков». 

3 ч. Музыкальный 

фольклор народов 

Европы. 

 

Интонации и ритмы, формы и жанры европейского 

фольклора (для изучения данной темы рекомендуется 

выбрать не менее 2–3 национальных культур из 

следующего списка: английский, австрийский, немецкий, 

французский, итальянский, испанский, польский, 

норвежский, венгерский фольклор. Каждая выбранная 

национальная культура должна быть представлена не 

менее чем двумя наиболее яркими явлениями. В том числе, 

но не исключительно – образцами типичных 

инструментов, жанров, стилевых и культурных 

особенностей (например, испанский фольклор – 

кастаньеты, фламенко, болеро; польский фольклор – 

мазурка, полонез; французский фольклор – рондо, 

трубадуры; австрийский фольклор – альпийский рог, 

тирольское пение, лендлер). Отражение европейского 

фольклора в творчестве профессиональных композиторов. 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании 

традиционной музыки народов Европы; 

выявление общего и особенного при сравнении изучаемых 

образцов европейского фольклора и фольклора народов России; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев; 

двигательная, ритмическая, интонационная импровизация по 

мотивам изученных традиций народов Европы (в том числе в 

форме рондо). 

4 ч. Музыкальный 

фольклор народов 

Азии и Африки. 

 

Африканская музыка – стихия ритма. Интонационно-

ладовая основа музыки стран Азии (для изучения данного 

тематического блока рекомендуется выбрать 1–2 

национальные традиции из следующего списка стран: 

Китай, Индия, Япония, Вьетнам, Индонезия, Иран, 

Турция), уникальные традиции, музыкальные 

инструменты. Представления о роли музыки в жизни 

людей. 

 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании 

традиционной музыки народов Африки и Азии; 

выявление общего и особенного при сравнении изучаемых 

образцов азиатского фольклора и фольклора народов России; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев; 

коллективные ритмические импровизации на шумовых и 

ударных инструментах; 

вариативно: исследовательские проекты по теме «Музыка стран 

Азии и Африки». 
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1 ч. Народная музыка 

Американского 

континента. 

 

Стили и жанры американской музыки (кантри, блюз, 

спиричуэлс, самба, босса-нова). Смешение интонаций и 

ритмов различного происхождения. 

 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании 

американского, латиноамериканского фольклора, 

прослеживание их национальных истоков; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев; 

индивидуальные и коллективные ритмические и мелодические 

импровизации в стиле (жанре) изучаемой традиции. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

  

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, смысловое единство трёх групп 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по музыке для начального общего образования обучающихся с ТНР достигаются во 

взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных 

символов и традиций республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной 

культуры народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей 

школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность 

придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и других народов; умение видеть 

прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
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Ценности научного познания:  

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде; бережное отношение к 

физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 

музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания:  

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении 

поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения федеральной рабочей программы, формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

– сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать основания для сравнения, объединять 

элементы музыкального звучания по определённому признаку; 

– определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты (музыкальные инструменты, 

элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы и др.); 

– находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за 

звучащим музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

– выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

– устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

– на основе предложенных учителем вопросов с учетом речевых возможностей определять разрыв между реальным и желательным 



15 
 
 

 

 

состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально-исполнительских навыков; 

– с помощью учителя с учетом речевых возможностей формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования; 

– сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

– проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей предмета изучения и связей 

между музыкальными объектами и явлениями (часть — целое, причина — следствие); 

– формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (в том числе в форме 

двигательного моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

– прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

– выбирать источник получения информации; 

– согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

– распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки; 

– соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

– анализировать доступную по лексико-грамматическому оформлению текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

– анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем алгоритму; 

– самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

– воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмоционально-образное содержание 

музыкального высказывания; 

– выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

– передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к 

исполняемому произведению; 

– осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные нормы и значение интонации 
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в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

– воспринимать и формулировать суждения на доступном лексико-грамматическом уровне, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

– проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

– признавать возможность существования разных точек зрения; 

– корректно и аргументированно (на доступном лексико-грамматическом уровне) высказывать своё мнение; 

– с учетом речевых возможностей строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей, в том числе, с опорой на 

предложенные образцы; 

– с учетом речевых возможностей создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование), в том числе, с 

опорой на предложенные образцы; 

– с учетом речевых возможностей готовить небольшие публичные выступления, в том числе, с опорой на предложенные образцы; 

– подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

– стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, исполнения музыки; 

– переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

– на доступном лексико-грамматическом уровне формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

– ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

– выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

– планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

– выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 
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– устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

– корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 

эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются 

в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 

отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

– с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную 

музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; 

– сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

– осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные произведения, композиторов, 

исполнителей, которые им нравятся, на доступном лексико-грамматическом уровне аргументировать свой выбор; 

– имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в различных смежных видах искусства; 

– с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

– стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны 

отражать сформированность умений: 

К концу изучения модуля № 1 «Музыка моего края» обучающийся научится: 

- отличать и ценить музыкальные традиции своей республики, края, народа;  

характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, творческих коллективов своего края; 

- исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов своей малой родины. 

К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное творчество России» обучающийся научится: 

- определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному фольклору, к музыке народов Северного Кавказа, 

республик Поволжья, Сибири (не менее трех региональных фольклорных традиций на выбор учителя); 

- различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 
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определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментовк группам духовых, струнных, ударно-шумовых 

инструментов; 

- объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и деятельности профессиональных музыкантов в 

развитии общей культуры страны. 

К концу изучения модуля № 3 «Русская классическая музыка» обучающийся научится: 

- различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, произведение, исполнительский состав; 

- характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, способы развития и форму 

строения музыкального произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских композиторов; 

- характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, приводить примеры наиболее известных 

сочинений. 

К концу изучения модуля № 4 «Жанры музыкального искусства» обучающийся научится: 

- различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерныеи симфонические, вокальные и инструментальные), знать их 

разновидности, приводить примеры; 

- рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичныхдля данного жанра; 

выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, инструментальных и музыкально-театральных жанров. 

К концу изучения модуля № 5 «Музыка народов мира» обучающийся научится: 

- определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западноевропейской, латиноамериканской, азиатской традиционной 

музыкальной культуре, в том числе к отдельным самобытным культурно-национальным традициям; 

- различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых 

инструментов; 

- различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из 

числа изученных культурно-национальных традиций и жанров). 

 


