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1. Общие положения 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее - АООП ООО обучающихся с ЗПР)– 

это образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)с задержкой психического развития, разрабатываемая на базе 

основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

психофизическими особенностями и особыми образовательными потребностями категории  

лиц с ОВЗ (ЗПР), обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Содержание АООП ООО обучающихся с ЗПР самостоятельно разрабатывается и 

утверждается МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 » (далее – МБОУ «СОШ №5 

»). АООП ООО обучающихся с ЗПР представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы основного общего образования (далее - ООП ООО) МБОУ «СОШ 

№5». АООП ООО обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее - ФГОС ООО), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения ООП ООО, с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования. 

Структура АООП ООО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты  

реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 цели и задачи реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР; 

 принципы и подходы к формированию АООП ООО обучающихся с ЗПР; 

 планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

обучающихся с ЗПР. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования 

обучающихся с ЗПР и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 программу развития универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

 программы отдельных учебных предметов; 

 рабочую программу воспитания; 

 программу коррекционной работы, включая программы коррекционно-развивающих 

курсов. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также систему условий реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план основного общего образования; 

 календарный учебный график; 

 план внеурочной деятельности; 
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 систему специальных условий реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР, включая 

кадровые, психолого-педагогические, финансово-экономические, материально- 

технические, информационно-методические условия. 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР и поддержку, оказываемую обучающимся в освоении АООП ООО обучающихся с ЗПР, 

требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации 

АООП ООО обучающихся с ЗПР. Обязательными условиями реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа учителей-предметников с педагогами, реализующими программу 

коррекционной работы. 

 
2. Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

 
2.1. Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

АООП ООО обучающихся с ЗПР МБОУ «СОШ №5 » представляет собой нормативно-

управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные 

тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся 

с ОВЗ, особенности организации, кадрового и методического обеспечения педагогического 

процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, критерии, 

основные планируемые конечные результаты. 

Категория детей с ЗПР – наиболее многочисленная группа среди детей с ОВЗ, 

характеризующаяся крайней неоднородностью состава, которая обусловлена значительным 

разнообразием этиологических факторов, порождающих данный вид психического 

дизонтогенеза, что обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений. 

Комплекс биосоциокультурных факторов ,вызвавших у ребенка задержку психического 

развития, включающий функциональную и/или органическую недостаточность центральной 

нервной системы, и отсутствие или недостаточность специализированной помощи на уровне 

начального общего образования приводят в ряде случаев к особой выраженности и стойкости 

данного нарушения развития, что определяет необходимость обеспечения специальных 

образовательных условий при обучении таких детей на уровне основного общего образования. 

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной коррекционной работе, 

направленной на развитие навыков, необходимых для формирования учебных и социальных 

компетенций, преодоление или ослабление нарушений в психофизическом и социально- 

личностном развитии. 

 

 
2.1.2. Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

 
Цель реализации АООП обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения требований 

ФГОС ООО обучающимися с ЗПР посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации АООП ООО 
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обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечить соответствия АООП требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечить преемственности начального общего и основного общего образования; 

 обеспечить доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР; 

 установить требования к воспитанию обучающихся с ЗПР как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного и социализирующего 

потенциала школы, инклюзивного подхода в образовании, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования; 

 обеспечить эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 организовать взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами, в том числе, с центрами 

психолого- педагогической и социальной помощи, социально-ориентированными 

общественными организациями; 

 обеспечить выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов 

посредством включения их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, включения 

в общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

 обеспечить участие детей с ЗПР в творческих конкурсах, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся c ЗПР, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

инклюзивной социальной среды, школьного уклада; 

 обеспечить сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся с ЗПР, обеспечение их безопасности. 

 
2.1.3. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР 

 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

1. Принцип гуманизма, который предполагает поиск позитивных ресурсов для преодоления 

возникших трудностей и проблем, сохранения веры в положительные качества и силы человека. 

Основа взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные силы и возможности ребенка. Решение 

проблемы с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

2. Принцип системного подхода, который предполагает понимание человека как целостной системы. 

В соответствии с принципом системности организация коррекционно-развивающей работы с 

детьми и подростками, имеющими трудности в развитии, должна опираться на компенсаторные 

силы и возможности ребенка. 

Единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья. Всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка, а также участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

3. Принцип непрерывности, который гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к её решению. 
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4. Принцип реальности, предполагающий учет реальных возможностей ребенка и ситуации. 

Коррекционно-развивающая работа должна опираться на комплексное, всестороннее и глубокое 

изучение личности ребенка. 

5. Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору коррекционно-развивающей 

работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а также его целенаправленное 

формирование, так как только в деятельности происходит развитие и формирование ребенка. 

6. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает изменения, форм и 

способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных особенностей 

ребенка, целей работы, позиции и возможностей специалистов. 

Даже при использовании групповых форм работы коррекционно-развивающие воздействия 

должны быть направлены на каждого отдельного ребенка, учитывать его состояние в каждый 

данный момент, проводится в соответствии с его индивидуальным темпом развития. 

7. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей 

с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

 основу разработки и реализации АООП обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП обучающихся с ЗПР предполагает 

учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает, при необходимости, 

создание и реализацию разных вариантов АООП обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. 

Применение  дифференцированного  подхода  к  созданию  и  реализации  АООП обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 
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 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

 

АООП ООО обучающихся с ЗПР формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 11–15 

лет. 

Срок получения основного общего образования при обучении по АООП ООО для 

обучающихся с ЗПР – 5 лет (5-9 классы). 

Тематическое планирование по учебным предметам АООП ООО обучающихся с 

ЗПР совпадает с соответствующим разделом основной образовательной программы 

основного общего образования и рабочими программами тех УМК, по которым ведется  

 

Общими для всех детей с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, 

замедленный темп и неравномерное качество становления высших психических функций, 

мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для 

значительной части детей и подростков с ЗПР типичен дефицит социально-перцептивных и 

коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами эмоциональной 

регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими. 

Переход от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных для 

начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы) предъявляет к подростку с 

ЗПР требования самостоятельного познавательного поиска, постановки учебных целей, 

освоения и самостоятельного осуществления контрольных и оценочных действий, 

инициативы в организации учебного сотрудничества. По мере взросления у подростка 

происходит качественное преобразование учебных действий моделирования, контроля, 

оценки и переход к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности 

и построению жизненных планов во временной перспективе. Характерной особенностью 

подросткового периода становится развитие форм понятийного мышления, усложнение 

используемых коммуникативных средств и способов организации учебного сотрудничества в 

отношениях с учителями и сверстниками. Акцент в коммуникативной деятельности 

смещается на межличностное общение со сверстниками, которое приобретает для подростка 

особую значимость. В личностном развитии происходят многочисленные качественные 

изменения прежних интересов и склонностей, качественно изменяются самоотношение и 

самооценка в связи с появлением у подростка с ЗПР значительных субъективных трудностей и 

переживаний. К девятому классу завершается внутренняя переориентация с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Следует учитывать ряд особенностей подросткового возраста: обостренную 

восприимчивость к усвоению норм, ценностей и моделей поведения; сложные поведенческие 

проявления, вызванные противоречием между потребностью в признании их со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью; изменение характера, способа общения и 

социальных взаимодействий. Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными 

для данной категории особенностями. У подростков с ЗПР часто наблюдаются признаки 

личностной незрелости, многие из них внушаемы, легко поддаются убеждению, не могут 

отстоять собственную позицию. Особые сложности могут создавать нарушения произвольной 

регуляции: для них характерны частые импульсивные реакции, они не могут сдерживать свои 

стремления и порывы, бывают не сдержаны в проявлении своих эмоций, склонны к 
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переменчивости настроения. В целом у всех обучающихся с ЗПР отмечается слабость волевых 

процессов, что проявляется в невозможности сделать волевое усилие при учебных и иных 

трудностях. 

У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что снижает 

их устойчивость к внешним негативным воздействиям со стороны окружающих, проявляется 

в несамостоятельности и шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР нередко 

демонстрируют некритично завышенный уровень притязаний, проявления эгоцентризма. 

Недостатки саморегуляции снижают способность к планированию, приводят к 

неопределенности интересов и жизненных перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования важно учитывать 

особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и личностной сферы 

обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 

Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является одной из основных 

характеристик в структуре нарушения, поскольку связано с первичным состоянием 

функциональной и/или органической недостаточности ЦНС.У подростков с ЗПР сохраняются 

недостаточный уровень сформированности познавательных процессов и пониженная 

продуктивность интеллектуально-мнестической деятельности. 

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного вида 

деятельности на другой, повышенные истощаемость и пресыщаемость, отвлекаемость на 

посторонние раздражители, что затрудняет последовательное и контролируемое выполнение 

длинного ряда операций. 

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует механическое 

заучивание, что в сочетании с иными недостатками мнестической деятельности не может 

обеспечить прочного запоминания материала. 

В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной деятельности 

как на мотивационном, так и на операциональном уровнях. В частности, школьники 

демонстрируют слабую познавательную и поисковую активность в решении мыслительных 

задач, поверхностность при выборе способа действия, отсутствие стремления к поиску 

рационального решения. В операциональных характеристиках мышления отмечаются 

трудности при выполнении логических действий анализа и синтеза, классификации, сравнения 

и обобщения, основанных на актуализации существенных признаков объектов. 

Обучающимся с ЗПР сложно самостоятельно проводить анализ на основе выделения и 

сопоставления признаков объектов, явлений и понятий, определять существенные признаки, 

опираться на них при умозаключениях. Трудности вызывают построение логических 

рассуждений, включающих установление причинно-следственных связей, доказательство и 

обоснование ответа, умение делать вывод на основе анализа информации, подводить вывод. 

Подросток с ЗПР затрудняется обобщать понятия, осуществляя логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к 

понятию с большим объемом, обобщать, интегрировать информацию из различных 

источников и делать простейшие прогнозы. 

Затруднения могут вызвать задания на построение рассуждения на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, на выполнение сравнения объектов 

по наиболее характерным признакам и формулировка выводов по результатам сравнения. При 

выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы по определенным 

признакам сложности возникают при самостоятельном определении основания и вербальном 

обозначении. 

Выраженные трудности обучающийся с ЗПР испытывает при необходимости давать 

определение понятию на основе оперирования существенными и второстепенными 
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признаками 

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня соответствующего 

развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования понятиями, включения 

понятий в разные системы обобщения. Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении 

изучения программного материала дополнительной визуализацией, конкретизацией 

примерами, связью с практическим опытом. 

Для подростков с ЗПР характерна слабость речевой регуляции действий, они 

испытывают затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свой действия и 

рассказать о них, дать вербальный отчет. 

У подростков с ЗПР сохраняются недостатки фонематической стороны речи, они 

продолжают смешивать оппозиционные звуки, затрудняются выполнять фонематический 

разбор слова. У них остаются замены и смешения букв на письме, нечеткая дикция и 

отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и запозданием, им сложно 

образовывать новые слова приставочным и суффиксальным способами в различных частях 

речи, они допускают аграмматизм, как в устной, так и в письменной речи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на 

контекст для понимания значения нового слова. Обедненный словарный запас затрудняет 

речевое оформление, они чаще используют упрощенные речевые конструкции. По причине 

недостаточности словарного запаса они часто испытывают трудности в коммуникации. 

Употребление частей речи характеризуется преимущественным использованием 

существительных и глаголов, другие части речи используются реже. Крайне редко дети 

используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», но по смыслу они 

не всегда подходят. Различение причастий и деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи детям с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы и 

антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в самостоятельной речи 

образные сравнения. 

У подростков с ЗПР сохраняются нарушения письма, наличие специфических ошибок 

сопровождается большим количеством орфографических и пунктуационных ошибок. Ошибки 

на правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития устной речи, 

недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности регуляторных 

механизмов. Количество дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а количество 

дизорфографических нарастает в связи с усложнением и увеличением объема программного 

материала по русскому языку. 

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного 

принципов орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных орфографических 

ошибках. При построении предложений дети допускают синтаксические, грамматические и 

стилистические ошибки. 

При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок 

увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы обусловливают трудности 

детей с ЗПР удержании внимания на одном предмете или действии. Отмечается 

несформированность мотивационно-целевой основы учебной деятельности, что выражается в 

низкой поисковой активности. 

По причине слабой регуляции деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в 

постоянной поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а 

иногда руководящем контроле. 

Трудности развития волевых процессов у подростков с ЗПР приводят к невозможности 
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устойчиво мотивированного управления своим поведением. У детей и подростков с ЗПР 

низкая эмоциональная регуляция проявляется в нестабильности эмоционального фона, 

недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям, 

раздражительности, вспыльчивости. 

У обучающихся с ЗПР наблюдается недостаточное развитие эмоциональной сферы, 

которое характеризуются поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной 

способностью к вербализации собственного эмоционального состояния бедностью 

эмоционально-экспрессивных средств в общении с окружающими, слабостью рефлексивной 

позиции, узким репертуаром способов адекватного выражения эмоций и эмоционального 

реагирования в различных жизненных ситуациях. 

У учащихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерна нестабильная 

самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции личности, 

трудности формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в системе 

социальных взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие с учетом 

позиций и мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы социума, 

подростки с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих требований. В 

характерологических особенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство 

неуверенности в себе, сниженная критичность к своему поведению, упрямство в связи с 

определенной аффективной неустойчивостью, боязливость, обидчивость, повышенная 

конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у подростков с ЗПР в процессе планирования 

жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и задач. Кроме того, 

все это сопровождается безынициативностью, необязательностью, уходом от ответственности 

за собственные поступки и поведение, снижением стремления улучшить свои результаты. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития на уровне основного общего образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и 

специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы детей. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие общие 

образовательные потребности: потребность во введении специальных разделов обучения и 

специфических средств обучения, потребность в качественной индивидуализации и создании 

особой пространственной и временной образовательной среды, потребность в максимальном 

расширении образовательного пространства за пределы школы, потребность в согласованном 

участии в образовательном процессе команды квалифицированных специалистов и родителей 

ребенка с ЗПР. 

Для обучающихся   с   ЗПР,   осваивающих   АООП   ООО,   характерны   следующие 

специфические образовательные потребности: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания 

программного материала учебных предметов с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей детей с ЗПР на уровне основного общего образования; 

 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при реализации 

образовательных программ основного общего образования с учетом преемственности 

уровней начального и основного общего образования; 

 развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических действий, 

составляющих основу логических мыслительных операций, расширение метапредметных 

способов учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих процесс освоения 

программного материала; 
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 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом особенностей 

усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, компетенций 

(использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при решении 

практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение алгоритмов, 

дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении учебно- 

познавательных задач и работе с учебной информацией; разносторонняя проработка 

учебного материала, закрепление навыков и компетенций применительно к различным 

жизненным ситуациям; увеличение доли практико-ориентированного материала, 

связанного с жизненным опытом подростка; разнообразие и вариативность предъявления 

и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и переработки информации и 

т.д.); 

 организация образовательного пространства, рабочего места, временной организации 

образовательной среды с учетом психофизических особенностей и возможностей 

обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной среды с учетом 

повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе интеллектуальной 

деятельности, сниженной работоспособности, сниженной произвольной регуляции, 

неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема памяти и пониженной 

точности воспроизведения); 

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и поведения, в 

осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, использовании 

приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать помощь взрослого в 

затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное развитие социального 

взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа переработки 

информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной дезорганизации 

деятельности, «органической» деконцентрации внимания и др.); 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на уроках 

знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной жизни; 

 применение специального подхода к оценке образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование специального 

инструментария оценивания достижений и выявления трудностей усвоения 

образовательной программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с позиций 

личностного становления и профессионального самоопределения; 

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения и 

социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со взрослыми), 

максимальное расширение социальных контактов, помощь подростку с ЗПР в осознании 

социально приемлемого и одобряемого поведения, в избирательности в установлении 

социальных контактов (профилактика негативного влияния, противостояние вовлечению в 

антисоциальную среду); профилактика асоциального поведения. 

К специальным образовательным условиям организованным для обучающихся с ЗПР 

относятся специальные образовательные программы и методы обучения и воспитания, 

специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные 

технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 
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обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ст. 79. П.3 Закона об 

образовании в Российской Федерации №273-ФЗ). Совокупность специальных 

образовательных условий позволяет реализовать единую образовательную и 

социокультурную среду школы, основанную на обеспечении доступности и вариативности 

образования обучающихся с ЗПР. Для этого система специальных образовательных условий в 

образовательной организации должна соответствовать особым образовательным потребностям 

младших подростков с ЗПР и обеспечивать дифференцированный психолого-педагогический 

подход к образованию обучающихся. 

 
Педагогические технологии, формы и методы обучения и воспитания детей с ОВЗ 

1.Технологии современного традиционного  обучения. Традиционное обучение 

предусматривает классно-урочную организацию обучения, которая позволяет обеспечить 

систематический характер обучения, логически правильное изучение учебного материала и 

оптимизировать затраты ресурсов при обучении. 

2. Технологии на основе личностной ориентации образовательного процесса. Эта группа 

педагогических технологий характеризуется ориентацией на свойства личности, ее 

формирование и развитие в соответствии с природными способностями 

человека,максимальной реализацией возможностей детей. Она представлена технологиями 

педагогики сотрудничества, реализующими гуманно-личностный подход к ребенку, применяющими 

активизирующий     и развивающий дидактический комплекс, осуществляющими 

педагогизацию окружающей среды. Работа с применением данных технологий обеспечивает наиболее 

полное погружение обучающихся в педагогический процесс, проживание в себе особенностей такого 

взаимодействия участников педагогического процесса, которое характеризуется гуманно-личностный 

и более того, индивидуальный подход к ребенку. 

3. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся. Реализуют принцип активности ребенка в образовательном процессе, 

осуществляется мотивация, осознанность потреблений в усвоении знаний и умений, 

достигается соответствие социальным запросам учащихся, их родителей и социального 

окружения. В группу этих технологий входят игровые технологии, проблемное обучение, 

коммуникативная технология элементы которых реализуют педагоги школы. 

4. Игровые технологии (в основном познавательные и деловые игры) широко применяются на 

всех уровнях обучения, поскольку они являются универсальным способом передачи опыта 

старших поколений, а в структуру игры как деятельности органично входят целеполагание, 

планирование, реализация цели, анализ результатов, в которых личность реализует себя как 

субъект деятельности. 

5. Проблемное обучение – такая организация учебных занятий, которая предполагает создание 

под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность 

учащихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, 

умениями и навыками и развитие мысленных способностей обучающихся. Проблемное 

обучение является важной подготовительной ступенькой к достижению компетентности как 

прогнозируемого уровня образованности, подготовке к решению учебных и жизненных задач. 

6.Информационные (компьютерные) технологии обеспечивают развитие умений работать с 

информацией, развивают коммуникативные способности учащихся, формируют 

исследовательские умения, умения принимать оптимальные решения, позволяют каждому 

работать в оптимальном темпе и на оптимальном для него содержания. Тем самым 

происходит подготовка учащихся к жизни в информационном обществе и освоению 

профессиональных образовательных программ. 
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2.1.4. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования 

Личностные результаты освоения АООП раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Они включают: 

 готовность и способность обучающихся сЗПР к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

 систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности; 

 социальные компетенции; 

 правосознание; 

 способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

Метапредметные результаты освоения АООП представлены в соответствии с 

подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. Они отражают: 

 освоенные обучающимися с ЗПР межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

 способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

 самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 построение индивидуальной образовательной траектории. 

Предметные результаты освоения АООП представлены в соответствии с группами 

результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их в отношении: 

 освоенных обучающимися с ЗПР в ходе изучения учебного предмета умений, 

специфических для данной предметной области; 

 видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях; 

 формирования научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений; 

 владения научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения обучающимися сЗПР 

АООП описаны в соответствии с ФГОС ООО на двух уровнях: 

 на общем уровне (планируемые результаты формируются на всех без исключения 

учебных предметах и во внеурочной деятельности); 

 на предметном уровне (планируемые результаты формируются в процессе изучения 

отдельных учебных предметов, входящих в перечень учебных предметов, обязательных 

для изучения на уровне основного общего образования). 

 
2.1.4.1. Личностные результаты 
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Личностные результаты освоения АООП ООО, согласно ФГОС ООО, отражают: 

 воспитание у обучающихся с ЗПР российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Значимым личностным результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР, отражающим 

результаты освоения коррекционных курсов и Программы воспитания, является 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах, в том числе: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
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необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых они могут действовать самостоятельно, и 

ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией или другими 

вспомогательными средствами; 

- в умении принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных в ходе 

обучения знаний в данную ситуацию, восполнять дефицит информации; 

- в умении находить, отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с 

контекстом жизненной ситуации; 

- в умении связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и точно 

сформулировав возникшую проблему; 

- в умении оценивать собственные возможности, склонности и интересы для самореализации. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

- в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и брать на себя 

ответственность за результат своей работы; 

- в умении адекватно оценивать свои возможности относительно выполняемой деятельности; 

- в принятии на себя обязанностей при участии в повседневной жизни класса и школы; 

- в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и итоговой 

аттестации; 

- в применении в повседневной жизни правил личной безопасности. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

- в обогащении опыта коммуникации подростка, расширении коммуникативного репертуара и 

гибкости общения в соответствии с контекстом социально-коммуникативной ситуации; 

- в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

- в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, потребностей; 

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком. 

 развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющейся: 

- в умении использовать полученные знания и опыт для безопасного взаимодействия с 

окружающей средой; 

- в адекватности поведения подростка с точки зрения опасности или безопасности для себя 

или для окружающих; 

- в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватной возрасту подростка; 

- в осознании взаимосвязи общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, в умении придерживаться этого порядка; 

- в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности и умении адекватно оценить свои достижения; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей, 

исключая асоциальные проявления; 

- в овладении основами финансовой грамотности. 

 развитие способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

- в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса; 
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- в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях необходимости корректно 

привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, сочувствие, намерение, опасение и др.; 

- в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных ситуациях; 

- в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от социальной 

ситуации; 

- в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально 

неблагоприятному воздействию. 

 
2.1.4.2. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР достигаются 

аккумулированием результатов всех составляющих данной программы и отражают: 

 умение обучающегося с ЗПР самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 
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 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и  

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; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 
2.1.4.3. Предметные результаты 

Предметные результаты по учебным предметам соответствуют требованиям, 

заявленным в ООП ООО МБОУ «СОШ №5». 

 

2.1.5. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

Оценка достижений предметных и метапредметных результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

включает в себя две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с метапредметными и 

предметными результатами освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы соответствующего года обучения по программам основного общего 

образования / тематических модулей; 

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень освоения предметных результатов адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися адаптированной основной образовательной программы. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением 

о   формах,   периодичности,   порядке   текущего   контроля    успеваемости    и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ №5 ». 

Система оценки результатов освоения образовательной программы строится с учетом 

особых образовательных потребностей школьников с ЗПР и ориентирована на мониторинг 



18 
 

индивидуальных достижений ребенка в освоении академических знаний и формировании 

жизненной компетенции. 

Специальные условия проведения текущего контроля освоения АООП 

обучающимися с ЗПР, промежуточной и итоговой аттестации 

Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с ЗПР могут включать: 

 особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому настрою на 

работу; 

 организующую помощь педагога в рационализации распределения времени, отводимого 

на выполнение работы; 

 предоставление возможности использования справочной информации, разного рода 

визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных действий, смысловые опоры 

в виде ключевых слов, плана, образца) при самостоятельном применении; 

 гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария и 

контрольно-измерительных материалов с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей обучающегося с ЗПР; 

 большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава инструментария 

оценивания, позволяющую определить образовательный результат каждого 

обучающегося; 

 адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение формулировок 

по грамматическому и семантическому оформлению, особое построение инструкции, 

отражающей этапность выполнения задания); 

 отслеживание действий обучающегося для оценки понимания им инструкции и, при 

необходимости, ее уточнение; 

 увеличение времени на выполнение заданий; 

 возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении подростка 

проявлений утомления, истощения; 

 исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося (в 

частности, негативных реакций со стороны педагога). 

Соблюдение вышеперечисленных условий проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации позволяет исключить негативное влияние сторонних факторов на 

продуктивность выполнения обучающимся с ЗПР тестовых заданий и выявить объективный 

уровень усвоения учебного материала. 

Итоговая аттестация обучающихся с ЗПР проводится в соответствии с заключением 

ППК о создании специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования. 

Оценка достижения планируемых результатов коррекционной работы 

Оценка достижения планируемых результатов коррекционной работы на уровне 

основного общего образования проводится с помощью мониторинга эффективности 

созданных условий и оказываемой комплексной помощи на основе регулярной оценки 

динамики развития и образовательных достижений, а также с учетом промежуточной 

аттестации обучающихся с ЗПР. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

на уровне основного общего образования проводится с помощью мониторинговых процедур.  
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Мониторинг позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и при необходимости вносить 

коррективы в ее содержание и организацию. Следует использовать три формы мониторинга:  

стартовую, текущую и итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и особенностей обучающихся с ЗПР, выявить исходный 

уровень показателей развития познавательной, эмоциональной, регуляторной, личностной, 

коммуникативной и речевой сфер, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и социальную адаптацию. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на основном уровне образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику показателей 

психологического развития, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие динамики) обучающихся с ЗПР в 

освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы в части 

освоения коррекционных курсов. Данные экспресс диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив. 

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на уровне основного общего образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой 

диагностики разрабатываются с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, в том числе расширения сферы жизненной компетенции, используется метод 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов) и родителей подростка. Данная процедура 

осуществляется на заседаниях психолого-педагогического консилиума и объединяет всех 

участников образовательного процесса, сопровождающих обучающегося с ЗПР. Результаты 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую 

оценку. В случаях отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы, трудностях освоения АООП ООО и с согласия родителей (законных 

представителей) обучающийся направляется на расширенное психолого-медико- 

педагогическое обследование с целью уточнения или изменения образовательного маршрута. 

 

Критерии оценки письменных и устных ответов обучающихся с ЗПР 

Знания, умения и навыки учащихся оцениваются на основании устных ответов и письменных 

работ по четырёхбалльной системе оценивания. 

Оценка устных ответов. 

Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся. Развернутый 

ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать: 

 полноту и правильность ответа, 

 степень осознанности, понимания изученного, 
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 языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

 полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

 обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; 

 излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1 —2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

 излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

 не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

 излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка диктантов. 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. Объем диктанта устанавливается:   – 90-100 слов. (При подсчете 

слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) Контрольный словарный 

диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. 

Он может состоять из следующего количества слов: для V класса – 15-20 слов. Диктант, 

имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать 

основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти 

и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. До конца 

первой четверти (а в V классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

 на правила, которые не включены в школьную программу; 

 на еще не изученные правила; 

 в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

 в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» 

(вместо земля). При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок. Среди 
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ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

 в исключениях из правил; 

 в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

 в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

 в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

 в написании ы и и после приставок; 

 в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что 

иное, как и др.); 

 в собственных именах нерусского происхождения; 

 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое 

правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать 

другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, 

резкий — резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 2 негрубых 

орфографических или 2 негрубых пунктуационных ошибки. 

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 3 орфографических и 3 пунктуационных 

ошибок, или 2 орфографических и 3 пунктуационных ошибок, или 5 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок. 

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 5 орфографических и 5 

пунктуационных ошибок или 8 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок 

Отметка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются две оценки 

(за диктант и за дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Отметка «5» ставится, если ученик не выполнил 1 задание. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 
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Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено40—50% заданий. 

Отметка «2» ставится за работу, в которой выполнено менее 40% заданий. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Отметка «5» ставится за диктант, в котором допущена 1 ошибка. 

Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 3 ошибки. 

Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 4 - 5 ошибок. 

Отметка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 8 ошибок. 

Оценка сочинений и изложений. 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и 

изложения в V классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

«Развитие навыков связной речи». Примерный объем текста для подробного изложения: – 50 - 

60 слов. При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: 0,3- 

0,5страницы. Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится 

за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку. Содержание сочинения и изложения  

оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок (см. нормативы для оценки контрольных диктантов). 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Отметка «5» ставится, если: 

 содержание работы полностью соответствует теме; 

 допускается 1 фактическая ошибка; 

 содержание излагается последовательно; 

 работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В работе допускается 2 недочета в содержании, 2 -3 речевых недочета, 2 грамматических 

ошибки. 

Отметка «4» ставится, если: 

 содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы);

 содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности;

 имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей;

 лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен;

 стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.

В работе допускается не более 3 недочетов в содержании, не более 5 речевых недочетов, не 

более 3 грамматических ошибок. 
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Отметка «3» ставится, если: 

 в работе допущены существенные отклонения от темы;

 работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения;

 беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление;

 стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.

В работе допускается не более 5 недочетов в содержании, 6 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибки. 

Отметка «2» ставится, если: 

 работа не соответствует теме;

 допущено много фактических неточностей;

 нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану; крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного словоупотребления;

 нарушено стилевое единство текста.

 в работе допущено более 7 недочетов в содержании, более 8 речевых недочетов и более 8 

грамматических ошибок.

Оценка тестов 

75% -100% - «5» 

55% - 74 % - «4» 

30% - 54% - «3» 

0% - 29% - «2» 

 
2.2. Содержательный раздел 

2.2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС ООО. Программа содержит значимую информацию о 

целях развития УУД, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 

компетентности обучающихся с ЗПР. Программа включает описания особенностей 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и 

форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности в качестве 

наиболее эффективных направлений развития УУД. В содержание программы также 

включено описание форм взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы. 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС 

ООО, с тем, чтобы сформировать у обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному 

сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся с ЗПР и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 
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деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов и коррекционных курсов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося с ЗПР. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 

логикой возрастного развития. 

В единой структуре основной образовательной программы программа формирования 

универсальных учебных действий: 

 конкретизирует требования ФГОС к личностным и метапредметным результатам 

освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с ЗПР; 

 дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ; 

 служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

коррекционно-развивающих курсов, дисциплин. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД приобретают 

коммуникативные учебные действия. Задача для основной школы – «инициировать учебное 

сотрудничество». Решение данной задачи в отношении обучающихся с ЗПР имеет не только 

общеразвивающий, но и коррекционный характер. 

 
Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий, принципов их формирования 

Универсальные учебные действия: 

 совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса; 

 способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного 

и активного присвоения нового социального опыта. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (психологическом значении) термин «универсальные учебные действия» 

можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними 

навыков учебной работы), обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. Таким образом, универсальные учебные 

действия: 

 носят надпредметный, метапредметный характер; 

 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

и саморазвития личности; 

 обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося 

независимо от ее специально-предметного содержания. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 
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ключевым целям основного общего образования, выделяются четыре блока: 

 личностные универсальные учебные действия; 

 регулятивные универсальные учебные действия; 

 познавательные универсальные учебные действия; 

 коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности выделяются три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

По отношению к категории обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования 

актуальным становится освоение ими социального опыта, основных социальных норм, 

применимость их в различных жизненных ситуациях, осознание своих трудностей и 

ограничений, умение запрашивать поддержку взрослого в затруднительных социальных 

ситуациях, а также умение противостоять негативному воздействию микросоциальной среды. 

С позиции жизненного самоопределения значимым является осознанное отношение к 

выстраиванию образовательной перспективы с учетом профессиональных предпочтений 

подростка с ЗПР. 

Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают учащимся организацию своей 

учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

По отношению к обучающимся с ЗПР саморегуляция познавательной деятельности, поведения 

и эмоционального реагирования является предметом особого коррекционного внимания. 

Формирование саморегуляции у подростков с ЗПР является обязательным сквозным 

направлением в образовательном и коррекционном процессе. 

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
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Общеучебные универсальные учебные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных инструментов ИКТ и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Логические универсальные учебные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

По отношению к обучающимся с ЗПР предметом особого коррекционного внимания является 

формирование приемов мыслительной деятельности и соответствующих логических 

операций, обусловленное сниженным уровнем развития словесно-логических форм 

мышления. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают: 

 социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнеров по общению или 

деятельности; 

 умение слушать и вступать в диалог; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
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альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 корректировка действий с партнером – контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

По отношению к обучающимся с ЗПР особую значимость представляет расширение 

коммуникативного репертуара подростка, формирование навыков гибкости общения, 

соотносимых с контекстом социально-коммуникативной ситуации, развитие речевых 

компетенций и связной речи. 

Процесс формирования УУД основан на следующих принципах: 

 формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса, 

объединяющая урочную и внеурочную деятельность; 

 формирование УУД требует работы как с предметным, так и междисциплинарным 

содержанием; 

 обеспечение преемственности по отношению к уровню начального общего образования 

с учетом специфики подросткового возраста (возрастание значимости различных 

социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования 

ИКТ); 

 отход от понимания отдельного урока как ключевой единицы образовательного 

процесса; 

 особое внимание при составлении учебного плана и расписания на нелинейность, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

 

Связь процесса формирования УУД с содержанием отдельных учебных предметов и 

коррекционных курсов 

Деятельность по развитию УУД в рамках учебных курсов предполагает работу по двум  

направлениям – изменение взгляда педагогов на традиционное учебное занятие (урок) и 

выделение приоритетных учебных предметов для развития отдельных групп УУД. 

В основе развития универсальных учебных действий лежит системно-деятельностный 

подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой 

достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В данном 

случае обучающийся с ЗПР представляется как активный субъект учебной деятельности. 

Специальной задачей педагога является формирование у обучающегося с ЗПР 

самостоятельности в учебных действиях, стремления к поисковой активности, поддержание 

познавательного интереса и адекватной оценки подростком своих достижений и трудностей. В 

образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к 

активной работе обучающихся с ЗПР над заданиями, непосредственно связанными с 

проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося с ЗПР в учении 

приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия подростка с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство 

учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе 

методов обучения. 

Реализация программы предполагает деятельность по развитию всех групп УУД на 

всех учебных предметах и в рамках коррекционно-развивающих курсов. Задания на 

применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося с ЗПР и имеющих для него 
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значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, 

логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

 задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

На уровне основного общего образования используются в том числе следующие типы 

заданий: 

1. Задания, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков. 

2. Задания, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задания, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся с 

ЗПР функциями организации их выполнения. Это планирование этапов выполнения работы, 

отслеживание продвижения в выполнении задания, соблюдение графика подготовки и 

предоставления материалов, поиск необходимых ресурсов, распределение обязанностей и 

контроль качества выполнения работы. Все задания выполняются при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задание по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых заданий внутри 

предмета направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. 

Задания на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с заданиями на применение УУД для оценивания результативности применяются 

технологии «формирующего оценивания» (бинарное, критериальное и пр.). 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР универсальных учебных 

действий 

В результате изучения базовых и дополнительных (элективных) учебных предметов, 

курсов, коррекционно-развивающих курсов, а также в ходе внеурочной деятельности у 

выпускников с ЗПР будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и 
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регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения 

учиться в общении. Подробное описание планируемых результатов формирования 

универсальных учебных действий даётся в разделе 2.1.4.3. и 2.1.4.4. настоящей 

адаптированной основной образовательной программы. 

Основные направления проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся с ЗПР 

Одним из путей формирования УУД на уровне основного общего образования является 

включение обучающихся с ЗПР в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

которая может осуществляться в рамках реализации отдельной программы учебно- 

исследовательской и проектной деятельности. 

Включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, имеет 

следующие особенности: 

 цели и задачи этих видов деятельности обучающихся с ЗПР определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других; 

 учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, чтобы в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

с ЗПР овладевали нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от 

одного вида общения к другому, приобретали навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе; 

 организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников с ЗПР 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности, в которых могут 

быть востребованы практически любые способности подростков. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося с ЗПР 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 

работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и 

личностных результатов обучающихся с ЗПР. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, 

к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся с ЗПР (одного или 

разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на организацию коммуникативной 

деятельности. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально- 

психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих 

универсальных учебных действий, а именно: 
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 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

 проводить эффективные групповые обсуждения; 

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 

Особое значение для развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования имеет индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную 

работу, осуществляемую обучающимся с ЗПР на протяжении длительного периода. В ходе 

такой работы подросток (автор проекта) самостоятельно или с помощью педагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций; 

 выставки. 

Результаты могут быть   представлены   в   ходе   проведения школьной проектно- 

исследовательской конференции учеников 5-8 классов «Мы будущее 21 века». 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся с ЗПР посмотреть на различные проблемы с позиции экспертов, 

занимающихся научным исследованием. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся с ЗПР с 

помощью педагога овладевают следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей 

деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 

следующими: 
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 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок 

открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся с ЗПР; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность подростков с ЗПР, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся с ЗПР; 

 участие обучающихся в конкурсах, ученических конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены в том числе в виде 

презентаций, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов. 

Деятельность по развитию навыков использования информационно- 

коммуникационных технологий 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Одновременно ИКТ применяются при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную 

важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют 

и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся с ЗПР. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- 

компетенции обучающихся с ЗПР включают: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности. 

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся с ЗПР: 
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 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

 создание и редактирование текстов; 

 создание и редактирование электронных таблиц; 

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов; 

 создание и редактирование презентаций; 

 создание и редактирование графиков и фотоизображений; 

 создание музыкальных и звуковых объектов; 

 поиск и анализ информации в Интернете; 

 математическая обработка и визуализация данных; 

 создание веб-страниц; 

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности на уровне основного 

общего образования включает следующие этапы (разделы). 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств 

ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 

среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 

организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и  

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 

качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети 
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Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление 

поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному 

признаку); построение запросов для поиска информации с использованием логических 

операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования 

найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование 

различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; 

поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, 

использование различных определителей; формирование собственного информационного 

пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных 

источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном 

языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и 

удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание 

таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с 

помощью средств текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными 

требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка 

параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов 

и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование 

ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 

объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 

и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных 

видов в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов 

трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование 

программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 

деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 

особыми видами сообщений: диаграммами, картами и спутниковыми фотографиями, в том 
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числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в 

окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 

проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему 

мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров 

файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в 

заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других 

цифровых данных и их обработка; проведение экспериментов и исследований в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных 

образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов 

своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и 

права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам других  

людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 

Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

Представленные ниже планируемые результаты развития компетентности обучающихся с ЗПР 

в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 
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 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 



36 
 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся с ЗПР 

Условия реализации адаптированной основной образовательной программы, в том 

числе программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и 

ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 
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 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. 

Требования к педагогическим кадрам, реализующим программу УУД, включают: 

 владение представлениями о возрастных особенностях учащихся соответствующего 

уровня образования; 

 владение представлениями об индивидуально-типологических особенностях 

обучающихся с ЗПР и их особых образовательных потребностях на уровне основного 

общего образования; 

 регулярное повышение квалификации, посвященное формированию УУД в рамках 

ФГОС; 

 участие в разработке программы по формированию УУД в образовательной 

организации; 

 умение планировать   образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 навыки формирования УУД в рамках проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 навыки продуктивного взаимодействия педагога и обучающегося в рамках 

формирования УУД; 

 владение навыками формирующего оценивания; 

 владение навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 умение применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 
2.2.2. Программы учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

Специальной целью преподавания русского языка является формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций у обучающихся с ЗПР. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Русский язык», направленные на 

социально-эмоциональное развитие, развитие мыслительной и речевой деятельности, 

стимулирование познавательной активности, повышение коммуникативной компетентности в 

разных социальных условиях. 

Учащиеся с ЗПР в силу своих индивидуальных психофизических особенностей не 

всегда могут освоить программный материал по русскому языку в соответствии с 

требованиями основной образовательной программы, адресованной нормотипичным 

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

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

неустойчивым вниманием, обладают бедным словарным запасом. Учащиеся работают на 

уровне репродуктивного восприятия, основой при обучении является пассивное механическое 

запоминание изучаемого материала. Таким обучающимся с трудом даются отдельные приемы 

умственной деятельности, овладение интеллектуальными умениями. Процесс обучения 

подростков с ЗПР носит коррекционно-развивающий характер, что выражается в 

использовании заданий, направленных на коррекцию имеющихся у них недостатков и 

опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Отбор материала выполнен на основе принципа минимального числа вводимых 

специфических понятий, которые будут использоваться. 
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Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было объяснить на доступном 

для обучающихся с ЗПР уровне. 

Изучение наиболее трудных орфографических и грамматических тем сопровождается 

предварительным накоплением устного речевого опыта, наблюдениями за явлениями языка и 

практическими языковыми обобщениями, которые осуществляются на протяжении изучения 

всего программного материала. 

Содержание курса русского языка соответствует ООП ООО. 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках русского языка 

определяется их особыми образовательными потребностями. Необходимо усилить виды 

деятельности, специфичные для обучающихся с ЗПР: опора на алгоритм; «пошаговость» в 

изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, 

схемы, опорные таблицы). Для развития умения делать выводы обучающимися с ЗПР 

необходимо использовать опорные слова и клише. Необходимо обучать подростков 

составлению тезисов и конспектов. При закреплении изученных тем полезно использовать 

такие виды деятельности как моделирование ситуаций социального взаимодействия, 

обсуждение новостной информации в СМИ, подготовка сообщения на заданную тему с 

поиском необходимой информации, коллективные проектные работы. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. При 

работе над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений новых 

слов, уточнение или расширение значений уже известных лексических единиц)необходимо 

включение слова в контекст. Каждое новое слово закрепляется в речевой практике 

обучающихся. Обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, 

опорные схемы для актуализации терминологии. 

Примерные контрольно-измерительные материалы 

Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

с ЗПР по учебному предмету «Русский язык» включают: наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий; упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; при необходимости 

адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение 

одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.);увеличение времени на выполнение задания. 

При проверке письменных работ исправляются, но не всегда учитываются при 

выставлении оценки специфические виды ошибок, связанные с нарушениями слухового 

восприятия и зрительных анализаторов (логопедические ошибки, грамматические ошибки): 

пропуск слов; замена букв; перестановка букв; недописывание; наращивание слов; разделение 

слов (нас тупила); нарушение смягчения (василки); отсутствие конца предложения; повторы 

слов; замена ударной гласной а на о и наоборот (застовила вместо заставила); недописывание 

сложных пол элементам написания букв (лехал вместо лежал); ошибочное словообразование 

(пондравился, каждный); ошибочное образование форм слова (в падеже, в форме числа, в 

роде, в употреблении глагольных форм); ошибки в согласовании и управлении; ошибки в 

употреблении причастных и деепричастных оборотов; ошибки в построении сложных 

предложений; смешение прямой и косвенной речи. При сохранении данных специфических 

ошибок в письменной речи, педагогу следует обратиться к учителю-логопеду для выработки 

согласованных действий в части коррекционной помощи. 
 

2.2.2.2. Литература 
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Основной целью изучения предмета «Литература» на уровне основного общего 

образования является формирование у обучающегося с ЗПР потребности в качественном 

чтении, культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что 

предполагает постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное 

развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла 

различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в 

устной и письменной форме. 

Изучение литературы на уровне основного общего образования решает следующие 

задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую 

в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным 

художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у обучающегося с ЗПР культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 

ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 

народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной 

самоидентификации; 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое чтение. 

Содержание каждого года обучения включает произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, 

великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни 

писателя и читателя и т. д.) и соответствует ООП ООО. 

Распределение учебного материала по годам обучения может варьироваться в 

зависимости от УМК. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

образования по предмету «Литература» 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Литература» необходима 
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адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям 

обучающихся с ЗПР. В процессе занятий учитель на практической основе знакомит 

обучающихся с основными теоретико-литературными сведениями, не требуя обращения  

сложным литературоведческим определениям. Подбор заданий должен максимально 

активизировать познавательную деятельность обучающегося с ЗПР. Необходимо 

неоднократное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий; 

постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий; использование 

многократных указаний, упражнений; поэтапное обобщение проделанной на уроке работы; 

использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. Учитель должен 

всячески поощрять активность обучающегося с ЗПР, повышать его самооценку, укреплять в 

нем веры в свои силы. Для чтения и анализа следует подбирать небольшие по объему 

произведения (сокращенные варианты), обязательно проводить предварительную словарную 

работу. При работе с текстом в устном плане формировать умение работать по образцу, плану, 

перечню представленных вопросов, что поможет обучающимся в последующем перенести 

усвоенный навык на различные виды письменных работ, написание сочинений. Важно 

сокращать объем теоретических сведений; включать отдельные темы или целые разделы в 

материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного изучения; приспосабливать 

темп изучения учебного материала, методов обучения, объема домашнего задания, уровня 

сложности проверочных и контрольных работ к возможностям обучающихся с ЗПР. 

Примерные контрольно-измерительные материалы 

Проведение оценки достижений планируемых результатов освоения учебного предмета 

«Литература» проводится в форме текущего и рубежного контроля в виде: контрольные 

работы, сочинения по изученным произведениям, итоговых сочинений на заданную тему, 

сжатого изложения, уроков – контроля направленных на оценку умения составлять устное 

высказывание. 

Для обучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий на «пошаговую», 

адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) материала, 

использование справочной информации. 

 
2.2.2.3. Иностранный язык (английский язык) 

Для лиц с ЗПР владение английским языком открывает дополнительные возможности для 

понимания современного мира, профессиональной деятельности, интеграции в обществе.  

В курсе английского языка для обучающихся с ЗПР 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 и незрелостью эмоционально- 

волевой сферы; 

 коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения и взаимодействии с 

собеседником у детей с ЗПР; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях; 

 развитие английской речи в связи с организованной предметно-практической 

деятельностью; 

 развитие способности вести целенаправленную учебную деятельность. 

При реализации курса «Иностранный язык» необходимо учитывать следующие 

специфические образовательные потребности обучающихся с ЗПР на уровне основного 
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общего образования: 

 осуществление развития познавательной деятельности в процессе изучения иностранного 

языка обучающимися с ЗПР, создание условий для развития высших психических 

функций и осуществления психических операций, направленных на формирование 

учебных действий и речевой деятельности; 

 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; 

 обучение навыкам общения и взаимодействия на иностранном языке в контексте 

различных коммуникативных ситуаций. 
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Обучение английскому языку детей с ЗПР строится на основе следующих базовых положений. 

 Важным условием является организация искусственной англоязычной речевой среды. 

 Изучаемые образцы речи соответствуют языковым нормам современного английского 

языка и предъявляются через общение с учителем и аудирование с обязательным 

применением наглядных средств. 

 Отбор языкового материала осуществляется на основе тематики, соответствующей 

возрастным интересам и потребностям обучающихся с учетом реалий современного мира. 

Отбираемый для изучения языковой материал обладает высокой частотностью. 

 Предлагаемый для изучения на иностранном языке языковой материал должен быть 

знаком обучающимся на родном языке. 

 Обязательным условием является включение речевой деятельности на иностранном языке 

в различные виды деятельности (учебную, игровую, предметно-практическую), при этом 

должны быть задействованы различные анализаторные системы восприятия информации. 

 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. При этом 

необходимо учитывать особенности восприятия и запоминания вербальной информации у 

детей с ЗПР и обеспечивать наглядность предъявляемого материала на каждом этапе 

урока. 

 Для детей с ЗПР допустимо приближенное произношение английских звуков, английская 

речь должна быть доступна для понимания. 

Содержание курса соответствует ООП ООО. 

Критерии оценивания 

Система оценки результатов освоения образовательной программы по учебному предмету 

«Иностранный язык» должна строиться с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и быть ориентированной на мониторинг индивидуальных достижений 

ребенка. Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР представлены в разделе 2.1.5. 

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 речевая 

продукция оценивается только в письменной форме. 

Монологическая форма 

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, 

соблюдается корректный интонационный рисунок. Объем высказывания оценивается согласно 

году обучения: 

5,6 классы – не менее 3-х фраз. 

7, 8 классы – 4-5 фраз; 

9 класс – не менее 5 фраз. 
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«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: 

5,6 классы – не менее 3-х фраз; 

7, 8 классы – 4-5 фраз; 

9 классы – не менее 5 фраз. 

«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: 

5,6 классы – 1 фраза. 

7, 8 классы – 2-3 фразы; 

9 класс – не менее 3-х фраз. 

«2» – Коммуникативная задача не решена. 

Диалогическая форма 

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: 

5,6 классы – 1-2 реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствия и прощания; 

7,8,9 классы – не менее 2-х реплик с каждой стороны, не включая формулы приветствия и 

прощания. 

«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: 

5, 6 классы – 1-2 реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствия и прощания; 

7,8,9 классы – не менее 2 -х реплик с каждой стороны, не включая формулы приветствия и 

прощания. 

«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: 

5, 6 классы – 1-2 реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствия и прощания; 

7,8, 9 классы – 2 реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствия и прощания. 

«2» – Коммуникативная задача не решена. 

Критерии оценивания письменных работ 
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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: 

5,6 классы – не менее 20 слов; 

7,8 классы – не менее 30 слов; 

9 класс – не менее 40 слов. 

«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: 

5,6 классы – не менее 20 слов; 

7,8 классы – не менее 30 слов; 

9 класс – не менее 40 слов. 

«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. 
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Объем высказывания ограничен: 

5,6 классы – менее 20 слов; 

7,8 классы – менее 30 слов; 

9 класс – менее 40 слов. 

«2» – Коммуникативная задача не решена 

 
2.2.2.4. История России. Всеобщая история 

 Предмет играет большую роль в формировании сферы жизненной компетенции 

обучающихся с ЗПР, обеспечивая воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к 

истории и традициям, к правам и свободам человека, освоение исторического опыта, норм 

ценностей, которые необходимы для жизни в современном обществе. Расширение 

исторических знаний обучающихся с ЗПР сочетается с воспитанием ценностных ориентиров: 

внутренней установки личности ценить и гордиться своей Родиной, проявлять уважение к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, бережно относиться к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

истории и традициям народов других государств. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у обучающихся с ЗПР познавательный 

интерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения 

соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, 

национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как 

источником информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций 

и государств,  местах  важнейших событий, динамики развития  социокультурных, 

экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в 

осознании обучающимися с ЗПР культурного многообразия мира, социально-нравственного 

опыта предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно- 

историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств 

памятников истории и  культуры, письменных, изобразительных  и  вещественных 

исторических  источников.  Курс дает возможность  обучающимся с  ЗПР научиться 

сопоставлять развитие России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать 

исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным событиям и 

личностям мировой истории, оценивать различные исторические версии событий и процессов. 

Курс отечественной истории должен сочетать историю Российского государства и 

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, 

села). Такой подход будет способствовать осознанию обучающимися с ЗПР своей социальной 

идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, 

представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей 

традиций рода и семьи. 

Цель изучения учебного предмета «История России. Всеобщая история» – 

формирование у обучающихся с ЗПР исторического мышления как основы гражданской 

идентичности ценностно ориентированной личности. 

Основными задачами изучения учебного предмета «История России. Всеобщая 

история» являются: 

 формирование у обучающихся с ЗПР исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире; 

 овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах; выработка в доступной для обучающихся форме на основе 
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обобщения фактического материала проблемного, диалектического понимания истории 

человечества при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного 

подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности с учетом принципов научной объективности и историзма; 

 формирование у обучающихся общественной системы ценностей на основе осмысления 

закономерности и прогрессивности общественного развития и осознания приоритета 

общественного интереса над личным и уникальности каждой личности, раскрывающейся 

полностью только в обществе и через общество; 

 выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и 

общественной жизни; 

 развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания 

взаимовлияния исторических событий и процессов. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 

коррекционные задачи учебного предмета «История России. Всеобщая история», 

направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, стимулирование 

познавательной активности и самостоятельности суждений, создание условий для 

осмысленного выполнения учебной работы, формирование умения работать с текстом 

учебника и самостоятельно пополнять свои знания, в том числе из источников внеурочной 

информации. 

Обучающиеся с ЗПР испытывают серьезные трудности при изучении данного учебного 

предмета, это прежде всего связано с особенностями их познавательной деятельности. Для 

школьников характерны недостаточный уровень развития логического мышления, 

затруднения в установлении причинно-следственных связей, сниженная память, отставания в 

развитии речи, слабость саморегуляции. В связи с этим обучающиеся замедленно овладевают  

необходимыми обобщенными историческими представлениями и понятиями, плохо 

запоминают историческую периодизацию и хронологию, затрудняются в анализе и 

обобщении конкретных исторических фактов, в понимании закономерностей общественного 

развития; испытывают трудности при анализе текста учебника. 

На уроках истории обучающиеся с ЗПР нуждаются в специально организованной 

помощи, направленной на то, чтобы облегчить им усвоение учебного материала. Для 

преодоления этих трудностей основное внимание должно быть уделено отбору учебного 

материала в соответствии с принципом доступности при сохранении общего базового уровня.  

Он должен по содержанию и объему быть адаптированным для обучающихся с ЗПР в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями. Следует облегчить овладение 

материалом обучающимися с ЗПР посредством его детального объяснения с систематическим 

повтором, использования приемов актуализации (визуальная опора, памятка, алгоритм, схема, 

карта). 

Содержание курса соответствует ООП ООО. Однако программа предусматривает 

внесение некоторых изменений: уменьшение объема теоретических сведений, исключение 

излишней детализации, включение отдельных тем или целых разделов в материалы для 

обзорного, ознакомительного изучения. Темы для ознакомительного изучения в программе 

выделены курсивом. 

В ознакомительном плане рекомендуется дать следующие темы: 

в 5 классе: 

«Фараон-реформатор Эхнатон», «Империи Цинь и Хань», «Государства ахейской Греции 

(Микены,Тиринф и др.)», реформы Клисфена, Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 
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в 6 классе: 

Законы франков; «Салическая правда». Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Ереси: 

причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. Делийский султанат. 

«Народы и государства на территории нашей страны в древности» Северо-западные земли: 

Новгородская и Псковская. Новгород в системе балтийских связей. Повседневная жизнь 

горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

в 7 классе: 

Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

Сосуществование религий в Российском государстве. Финно-угорские народы. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Отношения России со странами Западной Европы. Военные 

столкновения с манчжурами и империей Цин. 

в 8 классе: 

Программные и государственные документы. Революционные войны. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет 

Российской империи. Война с Османской империей. Народы России в XVIII в. 

в 9 классе: 

Страны Азии в ХIХ в.Война за независимость в Латинской Америке. Народы Африки в Новое 

время. 

Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 

либерального реформаторства. 

Польское восстание1830–1831гг Правовое положение различных этносов и конфессий. 

Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. 

Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к 

унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский 

вопрос. 

Высвобождающееся время рекомендуется использовать для изучения и разбора особо 

значимых исторических фактов, для группировки материала по историко-региональному 

признаку, его систематизации, а также для привлечения краеведческого материала и сведений 

о современных событиях в жизни своего города, области, края. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями  

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми 

образовательными потребностями. Следует усилить виды деятельности, специфичные для 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по 

предмету: освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала;  

использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, шаблоны, опорные 

таблицы). Учителю рекомендуется активно привлекать дополнительный наглядный материал,  

технические средства обучения, а также учить работать с учебником – выделять главную 

мысль параграфа, составлять развернутый план, искать в тексте ответы на вопросы, 

обращаться за дополнительной информацией к другим разделам учебника. Полезно 

организовывать «выездные» или виртуальные уроки в музее и экскурсии. Особое внимание  

нужно уделять обучению структурированию материала: составлению рисуночных и 

вербальных схем, составлению таблиц, составлению классификации с обозначенными 

основаниями для классификации и наполнению их примерами и др. Организация учебного 

материала крупными блоками в виде таблицы способствует обобщению сведений, пониманию 

закономерностей исторического процесса, лучшему запоминанию и усвоению конкретных 

исторических фактов. 
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Рекомендуется использовать средства наглядности: 

 исторические карты и атласы по темам курса; 

 артефакты и копии исторических предметов, макеты; 

 портреты исторических деятелей, выдающихся полководцев; 

 исторические картины, репродукции; 

 презентации по темам курса. 

На уроках истории следует организовывать различные коллективные формы работы: 

парами, группами, что будет способствовать закреплению у обучающихся с ЗПР навыков 

сотрудничества и продуктивной коммуникации. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. Для 

развития умения делать выводы, формирования единого речевого целого у обучающихся с 

ЗПР необходимо использовать клише и опорные слова. Следует предусмотреть проведение на 

уроках специальной работы над терминологической и тематической лексикой учебной 

дисциплины, а также над лексикой, необходимой для организации учебной деятельности в 

целях ее понимания, усвоения и запоминания обучающимися с ЗПР, адекватного применения 

в различных видах деятельности. 

Коррекционно-развивающая направленность истории заключается в том, что на уроках 

ведется целенаправленная работа по развитию речи и словесно-логического мышления на 

основе материала исторического содержания. В процессе уроков требуется обеспечить 

накопление обучающимися специальных понятий, к числу которых относятся: 

 частно-исторические понятия (характерные для определенного периода в истории), 

отражающие и обобщающие конкретные исторические явления; 

 общеисторические понятия, отражающие и обобщающие явления, свойственные 

определённой общественно-экономической формации; 

 социологические понятия, отражающие общие связи и закономерности исторического 

процесса. 

Ведущими являются общеисторические понятия. Освоение социологических понятий 

становится возможным только на базе общеисторических. 

У обучающихся с ЗПР должно осуществляться развитие общеучебных умений: 

выделять существенные и несущественные признаки того или иного исторического явления, 

события; сравнивать, обобщать, делать выводы; доступно передавать информацию, 

структурировать свои ответы. 

Поскольку в ходе уроков истории возникает объективная необходимость запоминать и 

воспроизводить значительное количество исторических фактов, иноязычных имен, временных 

границ, следует учить обучающихся с ЗПР использовать различные средства фиксации 

материала. Это могут быть условные обозначения (символы, схемы, таблицы, лента времени и 

т.д.). 

Примерные контрольно-измерительные материалы 

Для организации проверки, учета и контроля знаний обучающихся с ЗПР по предмету 

предусмотрен контроль в виде: контрольных и самостоятельных работ, зачетов, исторических 

диктантов, практических работ, письменный ответ по индивидуальным карточкам-заданиям, 

тестирование. 

2.2.2.5. «Обществознание» 

Программа отражает содержание обучения предмету «Обществознание» с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом 

«Обществознание», осмысление и усвоение информации морально-нравственного и 

гражданско-правового характера представляет определенную сложность для обучающихся с 

ЗПР. Это связано с особенностями их эмоционально-волевой сферы, мыслительной 
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деятельности, недостаточностью общего запаса знаний, пониженному познавательному 

интересу к предметному и социальному миру, низким уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Обществознание» 

необходима адаптация объема и характера учебного материала к познавательным 

возможностям обучающихся с ЗПР, учет особенностей их развития: использование 

алгоритмов, внутрипредметных и межпредметных связей, использование примеров, понятных 

и близких подростку с ЗПР; постепенное усложнение изучаемого материала и закрепление 

изученного на разнообразном учебном и неучебном материале; изучение некоторых тем в 

ознакомительном плане. Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала 

в соответствии с принципом доступности при сохранении общего базового уровня. 

Цель изучения обществознания заключается в достижении планируемых результатов 

освоения данного учебного предмета, формировании предпосылок для успешной 

социализации личности обучающегося с ЗПР. 

Основными задачами изучения учебного предмета «Обществознание» являются: 

• формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

• понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

• осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

• приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 

коррекционные задачи учебного предмета «Обществознание», направленные на развитие 

мыслительной и речевой деятельности, стимулирование познавательной активности, 

повышение коммуникативной компетентности в разных социальных условиях. 

Содержание программы соответствует ООП ООО. Программа курса «Обществознание» 

предусматривает внесение некоторых изменений: уменьшение объема теоретических 

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

ознакомительного изучения. Темы для ознакомительного изучения в программе выделены 

курсивом. 

В ознакомительном плане рекомендуется дать следующие темы: 

6 класс: Черты сходства и различий человека и животного. Индивид, индивидуальность, 

личность. Личные и деловые отношения. Общественный прогресс. 

7 класс: Общественные нравы, традиции и обычаи. Особенности социализации в 

подростковом возрасте. Виды рынков. Рынок капиталов. 

8 класс: Научно-технический прогресс в современном обществе. Государственная итоговая 

аттестация. Мировые религии. Влияние искусства на развитие личности. Страховые услуги: 

страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и 

финансовые активы. 

9 класс: Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их 

разрешения. Местное самоуправление. Способы взаимодействия с властью посредством 

электронного правительства. Международное гуманитарное право. Международно-правовая 

защита жертв вооруженных конфликтов. 
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Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями  

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми 

образовательными потребностями. Необходимо усилить виды деятельности, специфичные для 

обучающихся с ЗПР: опора на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование 

дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, опорные таблицы). Для развития  

умения делать выводы обучающимися с ЗПР необходимо использовать опорные слова и 

клише. Необходимо обучать подростков составлению тезисов и конспектов. При закреплении 

изученных тем полезно использовать такие виды деятельности как моделирование ситуаций  

социального взаимодействия, разбор фрагментов фильмов, обсуждение новостной 

информации в СМИ, подготовка сообщения на заданную тему с поиском необходимой 

информации, коллективные проектные работы. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. В 

учебнике по обществознанию имеется словарь терминов, которые изучаются в данном курсе. 

При работе над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений 

новых слов, уточнение или расширение значений уже известных лексических единиц) 

необходимо включение слова в контекст. Каждое новое слово закрепляется в речевой 

практике обучающихся. Обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с 

определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

Примерные контрольно-измерительные материалы 

Для организации проверки, учета и контроля знаний обучающихся с ЗПР по предмету 

«Обществознание» предусмотрен контроль в виде: контрольных и самостоятельных работ, 

зачетов, практических работ, письменного ответа по индивидуальным карточкам-заданиям, 

тестирование. 

2.2.2.6.  «География» 

Предмет  «География» направлен на формирование интереса к природному и 

социальному   миру. Значимость предмета   «География»   для  формирования   жизненной 

компетенции обучающихся с ЗПР заключается в углублении представлений о целостной 

научной картине природного и социокультурного мира, в углублении представлений об 

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

взаимосвязей между  деятельностью человека и состоянием  природы,  в  накоплении 

разнообразных впечатлений, формировании потребности получать эти впечатления (на 

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

способствует осознанию своего  места  в  обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности  личности.  Предмет «География»  дает     благодатный     материал  для 

патриотического, интернационального и экологического воспитания обучающихся с ЗПР.  

Цель обучения географии обучающихся с ЗПР заключается в формировании 

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

главных природных, экологических, социально-экономических, социальных, геополитических 

и иных процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; понимании  

главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его 

развития, значении охраны окружающей среды и рационального природопользования, 

осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира. 

Основными задачами изучения учебного предмета «География» являются: 

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

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

их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 
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страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального пользования; 

• формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном, быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

• формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

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

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

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в  

отдельных странах; 

• овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе экологических параметров; 

• овладение основами картографической грамотности; 

• овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

• формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного  

оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «География», направленные на 

развитие мыслительной (в том числе знаково-символической) и речевой деятельности; 

повышение познавательной активности; формирование умения самостоятельно 

организовывать свою учебную деятельность, использовать схемы, шаблоны, алгоритмы 

учебных действий; создание условий для осмысленного выполнения учебной работы. 

Обучение учебному предмету «География» строится на создании оптимальных условий 

для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. 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: 

• ориентация педагогического процесса на развитие всех сторон личности обучающегося с 

ЗПР, наиболее важных психических функций, их качеств и свойств; 

• преодоление речевого недоразвития на материале курса географии (накопление 

словарного запаса, овладение разными формами и видами речевой деятельности); 

• использование и коррекция самостоятельно приобретенных обучающимися 

представлений об окружающей природной действительности, дальнейшее их развитие и 

обогащение; 

• учет индивидуальных особенностей и интересов; 

• создание комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, повышения познавательной 

активности обучающихся с ЗПР; 

• использование специальных методов, приемов, средств, обходных путей обучения; 

• создание здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 
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• усиление краеведческой составляющей в содержании изучаемого материала. 

По содержанию и объему материал должен быть адаптированным для обучающихся с 

ЗПР. Учитывая особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР программа 

построена по линейно-концентрическому принципу, предусматривает повторяемость тем. Ряд 

тем постепенно усложняется и расширяется от 5 к 9 классу, что способствует более прочному 

усвоению элементарных географических знаний обучающимися с ЗПР. Также в программе 

предусмотрено включение отдельных тем или целых разделов для обзорного или 

ознакомительного изучения. Данные темы выделены в содержании программы курсивом. 

Определение количества часов на изучение отдельных тем зависит от контингента 

обучающихся класса. 

Особую сложность составляет формирование опыта пространственного анализа и 

синтеза, поэтому акцент в коррекционно-образовательной работе сделан на развитии у 

обучающихся с ЗПР словесно-логического мышления, без чего невозможно полноценно 

рассуждать, делать выводы. В данной связи четко организована деятельность обучающихся на 

уроке. На уроках географии широко используются метод практических работ, работа с 

атласом и контурными картами, которые способствует развитию и коррекции мышления, 

памяти, внимания, речи, моторики, пространственной ориентировки и активизации 

познавательной деятельности. Практические работы позволяют формировать у обучающихся с 

ЗПР более прочные знания по предмету и способствуют овладению практическими умениями 

и навыками, которые необходимы им для самостоятельной жизни. 

Содержание курса географии соответствует ООП ООО. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

образования по предмету «География». 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми 

образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО общих для 

всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности, специфичные для 

данной категории обучающихся, обеспечивающие осмысленное освоение содержания 

образования по предмету «География»: 

• работа с текстом учебника, учебного пособия, научной/научно-популярной информацией 

(составить план, схему, заполнить таблицу, найти ответ на вопрос); 

• воспроизведение учебного материала по памяти (с использованием опорных слов, 

понятий, инструкций, плана); 

• работа с определениями, свойствами и другими географическими понятиями; 

• работа с рисунками, таблицами, картами, контурными картами, схемами, таблицами, 

цифровым материалом по конкретному заданию; 

• составление плана помещения, местности по описанию или заданным параметрам; 

• работа со справочными материалами, различными источниками информации, словарем 

терминов; 

• конспектирование статей из дополнительного материала; 

• анализ фактов и проблемных ситуаций, ошибок; 

• составление плана и последовательности действий. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. При 

работе над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений новых 

слов, уточнение или расширение значений уже известных лексических единиц) необходимо  

включение слова в контекст. Каждое новое слово закрепляется в речевой практике 

обучающихся. Обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, 

опорные схемы для актуализации терминологии. 



53 
 

Примерные контрольно-измерительные материалы 

Для организации проверки, учета и контроля по предмету предусмотрен контроль знаний в 

различных формах. Тематика практических работ указана в содержании программы по годам 

обучения. 

Виды и формы контроля: 

• устный опрос в форме беседы, сообщение с опорой на план; 

• тематическое тестирование; 

• лабораторные и практические работы; 

• зачеты; 

• индивидуальный контроль (дифференцированные карточки-задания, индивидуальные 

домашние задания). 

Текущая проверка осуществляется в процессе освоения обучающимися каждой темы и 

тематического раздела в целом. Она проходит в виде опросов, выполнения проверочных 

заданий и др., организуемых педагогом. Основная функция текущей проверки заключается в 

диагностировании знаний и умений, приобретенных обучающимися. Учебник содержит 

вопросы и задания для контроля усвоения учебного материала и практические работы. 

 
2.2.2.7. Математика 

Программа отражает содержание обучения предмету «Математика» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом 

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

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

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

специальном обучении школьники могут выполнять задания по алгоритму. Они 

восприимчивы к помощи, могут выполнить перенос на аналогичное задание усвоенного 

способа решения. Снижение развития мыслительных операций и замедленное становление 

логических действий приводят к недостаточной осмысленности совершаемых учебных 

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

письменных вычислениях они могут пропускать один из промежуточных шагов. При работе с 

числовыми выражениями, вычислением их значения могут не удерживать правильный 

порядок действий. При упрощении, преобразовании выражений учащиеся с ЗПР не могут 

самостоятельно принять решение о последовательности выполнения действий. Конкретность 

мышления осложняет усвоения навыка решения уравнений, неравенств, системы уравнений. 

Им малодоступно совершение обратимых операций. 

Низкий уровень развития логических операций, недостаточная обобщенность 

мышления затрудняют изучение темы «Функции»: при определение функциональной 

зависимости, при описании графической ситуации, используя геометрический, 

алгебраический, функциональный языки. Нередко учащиеся не видят разницы между 

областью определения функции и областью значений. 

Решение задач сопряжено с трудностями оформления краткой записи, проведения 

анализа условия задачи, выделения существенного. Школьники с ЗПР затрудняются сделать  

умозаключение от общего к частному, нередко выбирают нерациональные способы решения, 

иногда ограничиваются манипуляциями с числами. 

При изучении геометрического материала обучающиеся с ЗПР сталкиваются с 

трудностью делать логические выводы, строить последовательные рассуждения. Непрочные 

знания основных теорем геометрии приводит к ошибкам в решении геометрических задач. 

Школьники могут подменить формулу, неправильно применить теорему. К серьезным 

ошибкам в решении задач приводят недостаточно развитые пространственные представления. 

Им сложно выполнить чертеж к условию, в письменных работах они не могут привести 
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объяснение к чертежу. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Математика» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям учащихся 

с ЗПР. Следует учебный материал преподносить небольшими порциями, усложняя его 

постепенно, изыскивать способы адаптации трудных заданий, некоторые темы давать как 

ознакомительные; исключать отдельные трудные доказательства; теоретический материал 

рекомендуется изучать в процессе практической деятельности по решению задач. 

Органическое единство практической и умственной деятельности учащихся на уроках 

математики способствуют прочному и сознательному усвоению базисных математических 

знаний и умений. 

Целями изучения предмета «Математика» являются: 

1) овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

2) интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

3) развитие высших психических функций, умение ориентироваться в задании, 

анализировать его, обдумывать и планировать предстоящую деятельность. 

Основные задачи: 

• формировать у обучающихся навыки учебно-познавательной деятельности: планирование 

работы, поиск рациональных путей ее выполнения, осуществления самоконтроля; 

• способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической 

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

способности к преодолению трудностей; 

• формировать   ключевые    компетенции    учащихся    в    рамках    предметной    области 

«Математика и информатика»; 

• развивать понятийное мышления обучающихся; 

• осуществлять коррекцию познавательных процессов обучающихся с ЗПР, необходимых 

для освоения программного материала по учебному предмету; 

• предусматривать возможность компенсации образовательных дефицитов в освоении 

предшествующего программного материала у обучающихся с ЗПР и недостатков в их 

математическом развитии; 

• сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

• выявлять и развивать математические и творческие способности. 

Обучение учебному предмету «Математика» строится на создании оптимальных 

условий для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. Большое внимание 

уделяется отбору учебного материала в соответствии с принципом доступности при 

сохранении общего базового уровня, который должен по содержанию и объему быть 

адаптированным для обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями. Следует облегчить овладение материалом обучающимися с ЗПР посредством 

его детального объяснения с систематическим повтором, многократной тренировки в 

применении знаний, используя приемы актуализации (визуальная опора, памятка). 

Адаптированная программа предусматривает внесение некоторых изменений в 

содержание курса по сравнению с ООП ООО: уменьшение объема теоретических сведений, 

вынесение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного 
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изучения. 

Изменения программы в V–IX классах. 

Математика в V и VI классах 

В ознакомительном плане дать следующие темы: «Равные фигуры», «Цилиндр, конус,  

шар», «Куб», «Прямоугольный параллелепипед», «Перемещение по координатной прямой», 

«Модуль   числа»; «Масштаб» (изучается   в   курсе   «География»);   «Длина   окружности», 

«Площадь круга», «Параллельные прямые», «Перпендикулярные прямые»,«Осевая и 

центральная симметрии» (изучается в курсе геометрии); «Комбинаторные задачи» (изучается 

в курсе алгебры); «Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение 

обыкновенной дроби» (изучается в курсе алгебры). 

Уменьшение количества часов на следующие темы: «Длина отрезка», «Шкалы», 

«Переместительный и сочетательный законы умножения», «Запись произведения с 

буквенными множителями»; «Равные углы», «Развернутый и прямой угол». 

Высвободившиеся часы используются на повторение (в начале и конце учебного года), на 

изучение наиболее трудных и значимых тем: в V классе – на решение уравнений, умножение и 

деление десятичных дробей, измерение углов; в VI классе – действия с положительными и 

отрицательными числами, решение уравнений, сложение и вычитание чисел, содержащих 

целую и дробную часть, на умножение и деление обыкновенных дробей. 

Алгебра 

В ознакомительном плане даются темы: «Формулы», «Доказательство тождеств», 

«График функции», «Прямая пропорциональность», «Линейное уравнение с двумя 

неизвестными», «График линейного уравнения с двумя переменными», «Рациональные числа. 

Иррациональные числа», «Нахождение приближенных значений квадратного корня. Функция  

у =√х   и ее график», «Погрешность и точность приближения», «Четные и нечетные функции», 

«Функция у=хn», «Функция у= ах2, ее график и свойства. Графики функций у= ах2 + n и у=а(х- 

m)2, «Уравнение с двумя переменными и его график», «Графический способ решения системы 

уравнений». 

Уменьшение количества часов на изучение тем: «Свойства квадратичной функции», 

«Элементы комбинаторики». 

Высвободившиеся часы рекомендуется использовать: для лучшей проработки наиболее 

важных тем курса: «Решение уравнений», «Решение систем уравнений», «Совместные 

действия с дробями», «Применение свойств арифметического квадратного корня»; на 

повторение, решение задач, преобразование выражений, а также на закрепление изученного 

материала. 

Геометрия 

Основное внимание уделяется практической направленности курса, исключен и упрощен 

наиболее сложный для восприятия теоретический материал. На уроках геометрии 

максимально используются наглядные средства обучения, проводятся практические работ с 

учащимися, решаются задачи. Решение задач строится при постоянном обращении к 

наглядности – рисункам и чертежам. 

Ознакомительно даны темы: «Теоремы и доказательство. Аксиомы», «Доказательство от 

противного», «Существование и единственность перпендикуляра к прямой», «Метод 

геометрических мест», «Теорема Фалеса», «Изменение тригонометрических функций при 

возрастании угла», «Формулы для радиусов вписанных и описанных окружностей правильных 

многоугольников», «Уравнение прямой», «Движение», «Свойства движения». 

Уменьшить количество часов на изучение тем: «Основные задачи на построение с помощью 

циркуля и линейки», «Декартовы координаты на плоскости», «Решение треугольников», 

«Подобие фигур». 
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Высвободившиеся часы использованы на решение задач и повторение. 

Распределение времени на изучение тем в течение учебного года самостоятельно 

определяется учителем и зависит от особенностей группы обучающихся с ЗПР и их особых 

образовательных потребностей. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

образования по предмету «Математика» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми 

образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО общих для 

всех обучающихся видов деятельности усилены виды деятельности, специфичные для данной 

категории детей, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по 

предмету: усиление предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; 

чередование видов деятельности, задействующих различные сенсорные системы; освоение 

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

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

процессе и результате деятельности; выполнение специальных заданий, обеспечивающих 

коррекцию регуляции учебно-познавательной деятельности и контроль собственного 

результата. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. 

Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лексическим 

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

обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на 

полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с 

определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

Примерные контрольно-измерительные материалы 

Проведение оценки достижений планируемых результатов освоения учебного предмета 

проводится в форме текущего и рубежного контроля в виде: контрольные работы, 

самостоятельные работы, зачеты, математические диктанты, практические работы, 

письменный ответ по индивидуальным карточкам-заданиям, тестирование. 

Для обучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий на «пошаговую», 

адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) материала: 

использование устных и письменных инструкций, упрощение длинных сложных 
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формулировок инструкций, решение с опорой на алгоритм, образец, использование 

справочной информации. 

 
2.2.2.8. Информатика 

Программа отражает содержание обучения предмету «Информатика» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Особенностью восприятия и усвоения 

учебного материала по информатике, обусловленной сниженным уровнем развития 

понятийных форм мышления, является то, что абстрактные понятия и логический материал 

слабо осознается обучающимися с ЗПР. Школьники склонны к формальному оперированию 

данными, они не пытаются вникнуть в суть изучаемого понятия и процесса, им малодоступно  

понимание соподчинения отвлеченных понятий и взаимообусловленность их признаков. 

У обучающихся с ЗПР возникают трудности при преобразовании информации из одной 

формы представления в другую без потери ее смысла и полноты. Они испытывают трудности 

при оценивании числовых параметров информационных процессов (объема памяти, 

необходимого для хранения информации). При изучении раздела «Математические основы 

информатики» у них могут возникать затруднения при переводе из одной системы счисления 

в другую. 

При изучении раздела «Алгоритмы и элементы программирования» обучающиеся с 

ЗПР сталкиваются с трудностью делать логические выводы, строить последовательные 

рассуждения, оформлять блок-схемы и алгоритм записи кода программ, переносить данный 

алгоритм в программу. Также при изучении программирования они не могут разобраться с  

типами данных, не соотносят их с изученными ранее методами кодирования информации в 

компьютере. 

Учащиеся затрудняются анализировать бессистемные данные даже в простых задачах,  

они не всегда могут увидеть главное и второстепенное, отделить лишнее, самостоятельно не 

соотносят ситуацию с изученным ранее. 

Обучающимся с ЗПР требуется больше времени на закрепление материала, 

актуализация знаний по опоре при воспроизведении. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Информатика» 

необходима адаптация объема и характера учебного материала к познавательным 

возможностям учащихся с ЗПР: учебный материал преподносится небольшими порциями, 

происходит его постепенное усложнение, используются способы адаптации трудных заданий, 

некоторые темы изучаются на ознакомительном уровне исходя из отбора содержания 

учебного материала по предмету. 

Для усиления коррекционно-развивающей направленности предмета на уроках широко 

используются демонстрация педагогом практической работы с последующим совместным 

анализом последовательных учебных действий и выработкой алгоритма, усиленная 

предметно-практическая деятельность учащихся, дополнительный наглядно-иллюстративный 

материал, подкрепление выполнения заданий графическим материалом. Особое место 

отводится работе, направленной на коррекцию процесса овладения учащимися умениями 

самоорганизации учебной деятельности. 

Целью изучения предмета «Информатики» являются: овладение основными 

средствами представления информации, необходимыми для решения типовых учебных задач с 

помощью информационных и коммуникационных технологий; знание основных 

алгоритмических конструкций и умение использовать их для построения алгоритмов; 

формирование у обучающихся с ЗПР начальных навыков применения информационных 

технологий для решения задач. 

Задачи учебного предмета: 
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• овладение обучающимися с ЗПР умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и 

планировать ее результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда; 

• осуществление коррекции познавательных процессов, обучающихся с ЗПР, развитие 

внимания, памяти, аналитико-синтетической деятельности, умения строить суждения, 

делать умозаключения; 

• выработка навыков самоорганизации учебной деятельности школьников с ЗПР; 

• выработка у школьников с ЗПР навыка учебной работы по алгоритму, развитие умений 

самостоятельно составлять алгоритм учебных действий; 

• развитие навыков регулирующей роли речи в учебной работе. 

Обучение учебному предмету «Информатика» строится на создании оптимальных 

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

содержание рабочей программы по информатике необходимо внести некоторые изменения: 

увеличить количество упражнений и заданий, связанных с практической деятельностью 

учащихся; некоторые темы даются как ознакомительные; исключаются задания повышенной 

сложности; теоретический материал преподносится в процессе выполнения заданий наглядно- 

практического характера; учебный материал дается небольшими дозами; на каждом уроке 

проводится актуализация знаний, включается материал для повторения. При изучении 

информатики основное внимание уделяется практической направленности, исключается или 

упрощается наиболее сложный для восприятия теоретический материал. 

Процесс изучения учебного предмета строится исходя из особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР. Учитывая сниженный объем запоминаемой информации для 

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

алгоритмы, тем самым предупреждая неточность воспроизведения и достигая упроченного 

запоминания путем многократного употребления памяток. Практические действия 

обучающихся следует сопровождать речевым отчетом с целью повышения осознанности и 

речевой саморегуляции . Каждый вид учебной деятельности необходимо чередовать с 

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

выполнении практической работы на компьютереучащимся с ЗПР необходимо предлагать 

подробную инструкционную карту с описаниемкаждого шага выполнения задания. 

Практическая работа должна предполагать формирование у обучающихся с ЗПР 

навыков жизненных компетенций, умений использования информационных технологий в 

повседневной жизни, устанавливать связь между знаниями по предмету и жизненными 

реалиями. Необходимо учитывать индивидуальный темп ребенка с ЗПР, и возможные 

нарушения нейродинамики при планировании объема практической работы. 

На уроках информатики целесообразным является постоянное использование 

материалов к урокам, созданных в программе MS PowerPoint, образовательные интернет 

порталы «Российская электронная школа» и т.д.). 

Примерные контрольно-измерительные материалы 

Проведение оценки достижений планируемых результатов освоения учебного предмета 

проводится в форме текущего и рубежного контроля в виде: тестовые задания и практическая 
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работа, текущий опрос, реферат. 

Особенностью проведения практической работы является выполнение обучающимися с ЗПР 

заданий, ориентированных на формирование жизненных компетенций и навыков, 

востребованных в жизни. 

 

 
2.2.2.9. Физика 

 

Изучение физики способствует развитию у обучающихся с ЗПР пространственного 

воображения, функциональной грамотности, умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах. Значимость предмета для 

развития жизненной компетенции обучающихся заключается в усвоении основы физических 

знаний, необходимых для повседневной жизни. Изучение физики способствует развитию у 

обучающихся с ЗПР пространственного воображения, функциональной грамотности, умения 

воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах. Значимость предмета для развития жизненной компетенции обучающихся 

заключается в усвоении основы физических знаний, необходимых для повседневной жизни; 

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

формировании экологической культуры. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Физика» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям данной 

категории обучающихся, учет их особенностей развития: использование алгоритмов, 

внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого материала. 

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

• использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство обучающихся с ЗПР с методами исследования объектов и явлений природы; 

• приобретение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 
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явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

• формирование умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные 

работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, 

широко применяемых в практической жизни; 

• овладение такими понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, 

проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

• понимание отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для  

удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 
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Основой обучения школьников с ЗПР на предметах естественнонаучного цикла является 

развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение) на основе решения развивающих упражнений, формирование приемов 

умственной работы: анализ исходных данных, планирование материала, осуществление 

поэтапного и итогового самоконтроля, а также осуществляется ликвидация пробелов в 

знаниях, закрепление изученного материала, отработка алгоритмов, повторение пройденного. 

Большое значение придается умению рассказать о выполненной работе с правильным 

употреблением соответствующей терминологии и соблюдением логических связей в 

излагаемом материале. Для обучающихся ЗПР на уровне основного общего образования по- 

прежнему остаются характерны: недостаточный уровень развития отдельных психических 

процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления), снижение уровня интеллектуального 

развития, низкий уровень выполнения учебных заданий, низкая успешность обучения. 

Поэтому при изучении физики требуется интенсивное интеллектуальное развитие средствами 

математики на материале, отвечающем особенностям и возможностям учащихся. Учет 

особенностей обучающихся с ЗПР требует, чтобы при изучении нового материала обязательно 

происходило многократное его повторение; расширенное рассмотрение тем и вопросов, 

раскрывающих связь физики с жизнью; актуализация первичного жизненного опыта 

учащихся. 

Особое внимание при изучении курса физики уделяется постановке и организации 

эксперимента, а также проведению (почти на каждом уроке) кратковременных лабораторных 

работ, которые развивают умение пользоваться простейшими приборами, анализировать 

полученные данные. В связи с особенностями поведения и деятельности обучающихся с ЗПР 

(расторможенность, неорганизованность) предусмотрен строжайший контроль за 

соблюдением правил техники безопасности при проведении лабораторных и практических 

работ. 

Максимально используются межпредметные связи с такими дисциплинами, как 

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

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

неоднократном повторении и закреплении полученных знаний и практических умений. 

Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек зрения, 

межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению 

полученных знаний и практических умений. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

образования по предмету «Физика» 

Примерная тематическая и терминологическая лексика по курсу физики соответствует ООП 

ООО. Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках физики определяется их 

особыми образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО 

общих для всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности, 

специфичные для данной категории детей, обеспечивающие осмысленное освоение 

содержания образования по предмету: усиление предметно-практической деятельности с 

активизацией сенсорных систем; освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в 

изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры (схемы, шаблоны, 

опорные таблицы); речевой отчет о процессе и результате деятельности; выполнение 

специальных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-познавательной 

деятельности и контроль собственного результата. 

Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лексическим 

материалом по предмету. Проводится специальная работа по введению в активный словарь 
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обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на 

полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с 

определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР, при 

планировании работы ученика на уроке следует придерживаться следующих моментов: 

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

составленным при подготовке домашнего задания; давать больше времени готовиться к ответу 

у доски; разрешать делать предварительные записи, пользоваться наглядными пособиями. 

2. По возможности задавать обучающимся наводящие и уточняющие вопросы, которые 

помогут им последовательно изложить материал. 

3. Систематически проверять усвоение материала по темам уроков, для своевременного 

обнаружения пробелов в прошедшем материале. 

4. В процессе изучения нового материала внимание учеников обращается на наиболее 

сложные разделы изучаемой темы. Необходимо чаще обращаться к ним с вопросами, 

выясняющими понимание учебного материала, стимулировать вопросы при затруднениях в 

усвоении нового материала. 

 
2.2.2.10. Биология 

Значимость предмета для формирования жизненной компетенции обучающихся с ЗПР 

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 подростка с точки зрения опасности или 

безопасности для себя или для окружающих. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Биология» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом 

«Биология» представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. 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 ЗПР, 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 ЗПР необходимо осуществлять взаимодействие на полисенсорной основе. 

Цель обучения биологии заключается в формировании научного мировоззрения на 

основе знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, биологических системах;  

овладение знаниями 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 
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экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 
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• 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, защиты здоровья 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 ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Биология», направленные на 

развитие мыслительной и речевой деятельности, повышение познавательной активности, 

создание условий для осмысленного выполнения учебной работы. 

Обучение учебному предмету «Биология» строится на создании оптимальных условий 

для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. 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 уделено отбору учебного материала в соответствии с принципом 

доступности при сохранении общего базового уровня. По содержанию и объему он 

адаптирован для обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями. 

Акцент в работе сделан на развитии у обучающихся с ЗПР 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 

используется для совершенствования их поисковой активности. 

Большое внимание уделяется 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. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

образования по предмету «Биология» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках биологии определяется 

их особыми образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО 

общих для всех обучающихся видов деятельности усилены виды деятельности, специфичные 
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для данной категории обучающихся, обеспечивающие осмысленное усвоение содержания 

образования по предмету «Биология»: усиление предметно-практической деятельности; 

чередование видов деятельности, задействующих различные сенсорные системы; освоение 

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

дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы). Для 

развития умения делать выводы используются опорные слова и клише. Особое внимание 

уделяется обучению структурированию материала: составлению рисуночных и вербальных 

схем, таблиц с обозначенными основаниями для классификации и наполнению их примерами 

и др. 

Продуктивным для закрепления и применения усвоенных знаний, а также развития 

коммуникативных УУД является участие обучающихся с ЗПР в проектной деятельности. При 

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

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

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. 

Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лексическим 

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

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

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

новой лексической единицы проводится на основе обращения к этимологии слова и 

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

обучающихся. 

Примерные контрольно-измерительные материалы 

Виды и формы контроля: 

- устный опрос в форме беседы, высказывание с опорой на план; 

- тематическое тестирование; 

- лабораторные и практические работы; 

- зачеты; 

- индивидуальный контроль (дифференцированные карточки-задания, индивидуальные 

домашние задания). 

Текущая проверка осуществляется в процессе освоения обучающимися каждой темы и 

тематического раздела в целом. Она проходит в виде опросов, выполнения проверочных 

заданий и др., организуемых педагогом. Основная функция текущей проверки заключается в 

диагностировании результатов и дальнейшей коррекции трудностей, возникающих при 

освоении программы. 

Промежуточный контроль позволяет установить уровень освоения обучающимися 

программного материала по биологии на конец учебного года. 

2.2.2.11. Химия 

Изучение химии способствует развитию у обучающихся с ЗПР пространственного 

воображения, функциональной грамотности, умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах. Значимость предмета для 

развития жизненной компетенции обучающихся заключается в усвоении основы химических 

знаний, необходимых для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; формировании экологической культуры. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Химия» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом «Химия» 

представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями 

мыслительной деятельности, периодическими колебаниями внимания, малым объемом 

памяти, недостаточностью общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом и 

низким уровнем речевого развития. 
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Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Химия» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям данной 

категории обучающихся, учет их особенностей развития: использование алгоритмов, 

внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого материала. 

При изучении химии необходимо осуществлять взаимодействие на полисенсорной 

основе. Особое внимание следует уделить формированию визуального канала восприятия. 

Теоретический материал изучается в процессе практической деятельности. Органическое 

единство практической и мыслительной деятельности обучающихся на уроках химии 

способствуют прочному и осознанному усвоению базисных химических знаний и умений. 

Особое внимание при изучении химии уделяется изучению «сквозных» понятий и 

формированию навыка структурирования материала. 

Основной целью изучения учебного предмета «Химия» является формирование 

химических знаний, необходимых для осознания обучающимися химической картины мира. 

Определенный объем химических знаний необходим как для повседневной жизни, так и для 

деятельности во всех областях науки, народного хозяйства, в том числе не связанных с химией 

непосредственно. 

Важнейшими задачами курса химии являются: 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

• осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

• овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

• формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

• приобретение опыта использования различных методов изучения веществ, наблюдения за 

их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

• формирование представлений о значении химической науки и решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 

коррекционные задачи учебного предмета «Химия», направленные на развитие мыслительной 

и речевой деятельности, повышение познавательной активности, создание условий для 

осмысленного выполнения учебной работы. 

Обучение учебному предмету «Химия» строится   на создании оптимальных условий 

для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. Большое внимание уделено 

отбору учебного материала в соответствии с принципом доступности при сохранении общего 

базового уровня. Он по содержанию и объему адаптирован для обучающихся с ЗПР в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями. Следует облегчить овладение 
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материалом обучающимися с ЗПР посредством его детального объяснения с систематическим 

повтором, многократной тренировки в применении знаний с использованием приемов 

алгоритмизации и визуальных опор, обучения структурированию материала. 

Большое значение для полноценного усвоения учебного материала имеет опора на 

межпредметные связи вопросов, изучаемых в данном курсе, с такими учебными предметами 

как «География», «Физика», «Биология». Позволяя рассматривать один и тот же учебный 

материал с разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему 

осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и практических умений. 

При подготовке к урокам учитель должен предусмотреть формирование у 

обучающихся умений анализировать, сравнивать, обобщать изучаемый материал, планировать 

предстоящую работу, осуществлять самоконтроль. Необходимо постоянно следить за 

правильностью речевого оформления высказываний обучающихся с ЗПР. 

В связи с особенностями поведения и деятельности обучающихся с ЗПР 

(расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль соблюдения 

правил техники безопасности при проведении лабораторных работ в химическом кабинете. 

Программа предусматривает внесение некоторых изменений: включение отдельных 

тем или целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного изучения; особую 

последовательность изучения некоторых тем. 

Изменения программы 

Изучение темы «Строение веществ. Химическая связь» возможно параллельно изучать с 

темой «Первоначальные химические понятия», что дает возможность увеличения времени на 

отработку понятий на конкретных примерах при изучении содержания курса химии 9 класса. 

Тему «Химические реакции» возможно частично или полностью изучить в 8 классе. 

Распределение количества часов на изучение тем зависит от контингента обучающихся 

класса. Следует предусмотреть выделение дополнительного времени для изучения наиболее 

важных вопросов, повторения пройденного материала, отработки навыков написания 

химических формул и уравнений. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

образования по предмету «Химия» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках химии определяется их 

особыми образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО 

общих для всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности, 

специфичные для данной категории обучающихся, обеспечивающие осмысленное освоение 

содержания образования по предмету: усиление предметно-практической деятельности с 

активизацией сенсорных систем; чередование видов деятельности, задействующих различные 

сенсорные системы; освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении 

материала; использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, 

шаблоны, опорные таблицы).Для развития у обучающихся с ЗПР умения делать выводы, 

формирования грамотного речевого высказывания необходимо использовать опорные слова и 

клише. Особое внимание уделить обучению структурированию материала: составлению 

рисуночных и вербальных схем, составлению таблиц, составлению классификации с 

обозначенными основаниями для классификации и наполнению их примерами и др. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. 

Для обучающихся с ЗПР существенными являются приемы работы с лексическим 

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

обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на 

полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с 
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определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

Примерные контрольно-измерительные материалы 

Для организации проверки, учета и контроля знаний обучающихся по предмету предусмотрен 

контроль знаний в виде контрольных работ, самостоятельных работ, зачетов, практических 

работ, тестирования. Одним из методов контроля результатов обучения обучающихся с ЗПР 

является метод поливариативного экспресс-тестирования с конструируемыми ответами. Его 

отличительными чертами являются оперативность, высокая степень индивидуализации 

знаний, сравнительно малые затраты времени и труда на проверку ответов обучающихся. 

Для обучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий на «пошаговую»,  

адаптация предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) материала: 

использование устных и письменных инструкций, упрощение длинных сложных 

формулировок инструкций, решение с опорой на алгоритм, образец, использование 

справочной информации. 

 
2.2.2.12. Изобразительное искусство 

Основное содержание учебного предмета «Изобразительное искусство», в рамках 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с ЗПР, соответствует ООП ООО и направлено на приобщение обучающихся к 

искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной 

деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей. В рамках 

курса обучающиеся с ЗПР получают представление об изобразительном искусстве как 

целостном явлении. 

Содержание образования по предмету предусматривает два вида деятельности 

обучающихся: восприятие произведений искусства и собственную художественно-творческую 

деятельность. Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни 

человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать 

преимущественно информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается 

собственный эмоциональный опыт общения ребенка и подростка с произведениями искусства, 

что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного 

искусства. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

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

восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ 

товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; 

изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – 

проводятся экскурсии в музеи; используются видеоматериалы о художественных музеях и 

картинных галереях. 

Основой реализации содержания учебного предмета «Изобразительное искусство» 

является реализация деятельностного подхода, что позволяет для обучающихся с ЗПР: 

• придавать результатам образования социально и личностно значимый характер; 

• прочно усваивать учащимися знания и опыт разнообразной деятельности, возможность их 

самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

• существенно повышать мотивацию и интерес к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

• обеспечивать условия для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 
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успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Основная цель изучения предмета «Изобразительное искусство» – развитие 

визуально-пространственного мышления обучающихся как формы эмоционально- 

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

Основные задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально 

пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределённости; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

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

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды и в понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Изобразительное искусство», 

направленные на социально-эмоциональное развитие, развитие мыслительной и речевой 

деятельности, стимулирование познавательной активности, повышение коммуникативной 

компетентности в разных социальных условиях. 

     Содержание по предмету «Изобразительное искусство» рассчитано на обучающихся с ЗПР 

5– 7-х классов и адаптировано для обучения данной категории школьников с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей. В этом возрасте у обучающихся с ЗПР продолжают 

наблюдаться некоторые особенности в развитии двигательной сферы, нарушения 

произвольной регуляции движений, недостаточная четкость и координированность 

непроизвольных движений, трудности переключения и автоматизации. Это приводит к 

затруднениям при выполнении практических работ, в связи с чем педагогу необходимо 

снижать требования при оценивании качества выполнения самостоятельных работ, предлагать 

ученикам больше времени на выполнение практической работы. Познавательная деятельность 

характеризуется сниженным уровнем активности и замедлением переработки информации, 

обеднен и узок кругозор представлений об окружающем мире и явлениях. Поэтому при отборе  

произведений искусства, с которыми знакомятся ученики с ЗПР, следует отдавать 

предпочтение предметам и явлениям из их повседневного окружения, избегать непонятных 

абстрактных изображений, опираться на личный опыт ребенка. Важно сокращать объем 

теоретических сведений; включать отдельные темы или целые разделы в материалы для 
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обзорного, ознакомительного или факультативного изучения. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

образования по предмету «Изобразительное искусство» 

При работе на уроке следует отдавать предпочтение практическим методам обучения: показу, 

упражнениям. Выполнение практической работы обязательно должно сопровождаться 

речевым отчетом ученика о выполненной работе, способствовать развитию речи, умению 

составлять связное речевое высказывание. Возможно использовать в ходе урока алгоритмы, 

картинные и письменные планы выполнения работы, перед выполнением практической 

работы желательным является проведение подробного анализа предстоящей работы, 

составление плана ее реализации. С целью формирования личностных компетенций у 

обучающихся с ЗПР следует предусматривать чередование уроков индивидуального 

практического творчества и уроков коллективной творческой деятельности. Совместная 

творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать  

друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный 

результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. 

Примерные контрольно-измерительные материалы 

Контрольные работы по предмету «Изобразительное искусство» программой не 

предусмотрены. Основные формы учебной деятельности – практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. На уроках 

изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия обучающимися с ЗПР 

произведений искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения практических 

заданий. Причем решающую роль при выставлении отметки играет оценивание 

художественно-творческой деятельности в силу практического характера занятий по 

изобразительному искусству. Оценивание работы обучающихся с ЗПР носит индивидуальный 

характер, учитываются следующие показатели: 

• правильность приемов работы, 

• степень самостоятельности выполнения задания (ориентировку в задании, правильное 

построение рисунка, аккуратность выполненной работы), 

• соблюдение правил безопасности работы и гигиены труда. 

 
2.2.2.13. Музыка 

Программа отражает содержание обучения предмету «Музыка» ООП ООО с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Для обучающихся с ЗПР 

характерен сниженный уровень развития учебно-познавательной деятельности, при котором 

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

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

восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие овладение 

программным материалом. Слабая произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении 

и деятельности обучающихся с ЗПР оказывают влияние на продуктивность учебной 

деятельности на уроках музыки. Для школьников с ЗПР характерна удовлетворительная 

обучаемость, но часто она избирательная и неустойчивая и зависит от уровня сложности и 

субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального 

состояния. В связи с этим в образовательном процессе используются специальные приемы, 

позволяющие корректировать и ослаблять проявления нарушений в развитии обучающихся. 

Особое внимание уделяется формированию жизненных компетенций. Посредством 

привлечения обучающихся к духовной составляющей предмета у школьников с ЗПР 
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формируются устойчивые нравственные позиции, культурные ценности, социально значимые 

интересы и увлечения. Расширение кругозора способствует повышению общего уровня 

культурного развития ребенка с ЗПР, его социальной адаптации, осознанию себя членом 

общества с его культурой и традициями. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

• приобщение обучающихся с ЗПР к музыке, осознание через музыку жизненных явлений, 

раскрывающих духовный опыт поколений; 

• расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

• развитие творческого потенциала, ассоциативно-образного мышления, воображения, 

позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 

деятельности; 

• развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

• овладение основами музыкальной грамотности с опорой на специальную терминологию и 

ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту, 

способствующей эмоциональному восприятию музыки как живого образного искусства во 

взаимосвязи с жизнью. 
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В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музыка» 

способствует формированию у обучающихся потребности во взаимодействии с музыкой в 

ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспечения 

достижения образовательных результатов, рекомендованных образовательной организации. 

Музыкальный и теоретический материал разделов, связанных с народным музыкальным 

творчеством, может быть дополнен регионально-национальным компонентом. 

Учебный предмет «Музыка» играет существенную роль для эстетического развития и 

духовно-нравственного воспитания и в то же время обнаруживает существенный 

коррекционный потенциал. В процессе обучения учитываются особенности развития 

обучающихся с ЗПР, препятствующие освоению учебного предмета. Снижение развития 

понятийно-абстрактного мышления затрудняет у обучающихся с ЗПР понимание 

художественного смысла музыкального произведения и его анализ. Им тяжело воспринимать  

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

аналитико-синтетической деятельности и особенности осмысленного восприятия осложняют 

различение на слух музыкальных инструментов и их звучания. Нарушения в развитии 

эмоциональной сферы влияют на восприятие настроения музыкального произведения, его 

эмоционально-образного содержания. Обучающиеся с ЗПР затрудняются в различении тонких 

эмоциональных граней музыки, передаваемого композитором характера музыкального 

произведения. Ограниченный словарный запас препятствует вербальному выражению 

переживаемых чувств по прослушанному музыкальному произведению. Ослабленная память  

обучающихся с ЗПР, снижение ее объема может затруднять запоминание текста песен и 

теоретический материал с соответствующей терминологией. 

Поэтому коррекционная направленность уроков музыки предполагает включение 

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

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

необходим подбор эмоционально привлекательного и доступного музыкального материала, 

дополнительная визуализация и наглядность при изучении теоретического материала, 

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

включение специальной речевой работы по разъяснению новых терминов и пополнению 

словаря. Особое значение следует уделять обеспечению эмоциональной привлекательности 

занятий. Личностное, коммуникативное, социальное развитие обучающихся с ЗПР 

определяется стратегией организации их музыкально-учебной, художественно-творческой 

деятельности. Важным становится поощрение инициативы школьника с ЗПР включаться в 

музыкально-творческую деятельность класса и школы, внимание и уважение к музыкальным 

увлечениям учащихся. 

Изучение музыки на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей и задач. 

Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых задач 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития, на данном этапе 

обучения приобретают большую направленность на расширение музыкальных интересов 

обучающихся с ЗПР, обеспечение их интеллектуально-творческого развития, активный 

познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение различных учебных 

действий. 
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Задачи: 

• формирование музыкальной культуры обучающихся с ЗПР как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры, освоение музыкальной картины мира; 

• воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием, эмоционально- 

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

• развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

• развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие 

музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и воображения; 

• освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

• развитие творческих способностей учащихся, овладение художественно-практическими 

умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности 

(слушание музыки, пение, музыкально-пластическое движение, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникативных технологий); 

• передача положительного духовного опыта поколений, сконцентрированного в 

музыкальном искусстве в его наиболее полном виде; 

• коррекция и развития эмоциональной сферы обучающегося с ЗПР посредством 

приобщения к музыке, выражения своих эмоций через восприятие музыкальных 

произведений, переживание и осознание своих чувств через проживание музыкального 

образа; 

• коррекция и развитие памяти, ассоциативно-образного мышления посредством 

заучивания музыкального материала и текстов песен, понимания средств музыкальной 

выразительности; 

• совершенствование речевого дыхания, правильной артикуляции звуков, формирование 

способности вербального выражения чувств, обогащение словаря. 

Изучение учебного предмета «Музыка» вносит свой вклад в общую систему 

коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР. 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических 

принципов, предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у 

школьника возникает интерес к художественной деятельности вообще и музыке в частности. 

Обучение учебному предмету «Музыка» способствует в первую очередь эстетическому 

и духовно-нравственному развитию, воспитанию патриотизма. Кроме того, учитель музыки 

должен поддерживать тесную связь с другими участниками сопровождения (учителем по 

основным предметам, педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом). 

Они помогут определить индивидуальные особенности обучающихся с ЗПР и учитывать их в 

образовательном процессе, подбирать средства обучения в соответствии с образовательными 

потребностями каждого ученика. 

Учитель музыки должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, поскольку 

распевание на уроках музыки способствуют правильному речевому дыханию и артикуляции. 
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Взаимосвязь учителя музыки и педагога-психолога заключается в учете психологических 

рекомендаций в реализации индивидуального подхода к обучающимся, соблюдении этапности 

работы по формированию произвольной регуляции деятельности и поведения. 

Учителю музыки следует придерживаться приведенным ниже общим рекомендациям: 

• следует преподносить новый материал развернуто, пошагово и закреплять его на 

протяжении нескольких занятий; 

• при введении новых терминов следует использовать визуальную опору, учитывать разную 

возможность школьников с ЗПР активно использовать их в самостоятельной речи, 

предусматривать помощь (в виде опорных карточек) при употреблении или 

использовании терминологии; 

• следует производить отбор музыкального материала с позиции его доступности, при этом 

сохраняя общий базовый уровень; 

• следует постоянно разнообразить содержание проводимых занятий, мотивировать 

учащихся к изучению предмета; 

• необходимо обращать внимание на общее состояние подростка, осуществляя при 

необходимости гибкую корректировку адресуемых ему заданий. 

Обучающиеся с ЗПР также нуждаются в том, чтобы на уроках музыки учитель 

постоянно побуждал их высказываться, давать словесный отчет по совершаемым учебным  

действиям; способствовал осознанности изучаемого материала посредством установления 

обратной связи; разъяснял пользу изучаемого материала, связь с жизненными ситуациями и 

применимость полученных знаний в жизни, формировал мотивацию слушания музыки за 

пределами урока. 

Основными видами учебной деятельности обучающихся с ЗПР являются: слушание 

музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, 

драматизация музыкальных произведений. Примерная тематическая и терминологическая 

лексика соответствует ООП ООО. Для обучающихся с ЗПР существенным является приемы 

работы с лексическим материалом по предмету «Музыка». Проводится специальная работа по 

введению в активный словарь обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые 

термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы 

работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

Примерные контрольно-измерительные материалы 

Проведение оценки достижений планируемых результатов освоения учебного предмета 

«Музыка» проводится в форме стартового, текущего, итогового контроля в виде: наблюдения, 

самостоятельной работы, работы по карточке, тестов, музыкальных викторин, участия в 

концертной деятельности. 

Для обучающихся с ЗПР следует предусмотреть: 

- учет трудностей вербализации выражения своих чувств и переживаний, для этого следует 

проводить дополнительную разъяснительную словарную работу, предоставлять опорные 

речевые шаблоны; 

- разрешить использовать обучающимся с ЗПР справочный материал, визуальные и 

смысловые опоры, схемы определений, алгоритмы; 

- адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР контрольно- 

измерительные материалы и способы текущего контроля (упрощение формулировок 

инструкций, разъяснение инструкции, расстановка ударений в редко употребляемых словах и 

др.). 

 
2.2.2.14. Технология 

          Основной целью обучения школьников с ЗПР на уровне основного общего образования 
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в рамках учебного предмета «Технология» является формирование социальных навыков, 
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которые помогут в дальнейшем обрести доступную им степень самостоятельности в трудовой 

деятельности. 

Данная цель обусловливает решение следующих задач: 

 обеспечение понимания обучающимися с ЗПР сущности современных материальных, 

информационных и социальных технологий и перспектив их развития; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

 формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления на 

основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами 

использования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, способами 

управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой техники; 

 овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для проектирования и создания продуктов труда; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских 

и патриотических качеств личности на примерах отечественных достижений в сфере 

технологий производства и социальной сфере; 

 формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности. 

Основными принципами, лежащими в основе реализации содержания данного предмета и 

позволяющими достичь планируемых результатов обучения, являются: 

 учет индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

 усиление практической направленности изучаемого материала; 

 выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

 опора на жизненный опыт ребенка; 

 ориентация на внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного 

предмета, так и между предметами; 

 необходимость и достаточность в определении объема изучаемого материала; 

 введения в содержание учебной программы по технологии коррекционных разделов, 

предусматривающих активизацию познавательной деятельности, формирование у 

учащихся деятельностных функций, необходимых для решения учебных задач 

Содержание учебного предмета «Технология» соответствует ООП ООО. 

Все работы могут проводиться фронтально при условии наличия достаточного числа 

комплектов необходимого оборудования. В этом случае они организуются сразу по 

прохождении или непосредственно в течение изучения теоретического материала. Работы, 

требующие применения сложного и дорогого оборудования, представленного в кабинете 

технологии единичными образцами, могут проводиться в форме практикума. 

Практические работы по технологиям индустриального и сельскохозяйственного 

производства реализованы двумя вариантами. Первый вариант рассчитан на кабинетные 

лабораторные и учебно-практические занятия в школе, обеспечивая минимально 

необходимый уровень практической деятельности по изучаемым технологиям. Второй 
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вариант практических работ реализуется в школьных мастерских, кабинетах 

обслуживающего труда, на учебно-опытных участках. 

С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных 

учреждений, местных социально-экономических условий обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ по технологии изучается в рамках 11 направлений. 

В рамках коррекционно-развивающей работы, работы по профессиональной 

ориентации проводится целенаправленная работа с обучающимися с ЗПР, направленная на 

осознание ими своих возможностей, склонностей и ограничений. Для обучающихся с ЗПР, не 

имеющих сопутствующих заболеваний приводящих к ограничениям жизнедеятельности и 

инвалидности, не существует ограничений в профилях труда, однако следует формировать 

осознанный выбор профессиональной траектории развития, что в дальнейшем приведет 

молодого человека к гармоничному вхождению в профессию. 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы 

предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 технологическая культура производства; 

 распространенные технологии современного производства; 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 основы черчения, графики, дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных 

планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 методы технической, творческой, проектной деятельности; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Основным дидактическим средством обучения технологии детей и подростков с ЗПР на 

уровне основного общего образования является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно- 

практические работы, выполнение проектов. Все виды практических работ направлены на 

освоение различных технологий обработки материалов, электромонтажных, строительно- 

отделочных и ремонтных санитарно-технических работ, графических, расчетных и проектных 

операций. 

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

образования по предмету «Технология» 

Учебная мотивация обучающихся с ЗПР существенно снижена. Для формирования 

положительного отношения к учению необходимо заботиться о создании общей 

положительной атмосферы на уроке, создавать ситуацию успеха в учебной деятельности, 

целенаправленно стимулировать детей и подростков во время занятий. Усиливаются виды 

деятельности, специфичные для обучающихся с ЗПР: опора на алгоритм; «пошаговость» в 

изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, 

схемы, опорные таблицы). 

Основную часть содержания урока технологии составляет практическая деятельность 

обучающихся, направленная на изучение, создание и преобразование материальных, 

информационных и социальных объектов, что является крайне важным аспектом их обучения, 

развития, формирования сферы жизненной компетенции. Ряд сведений усваивается 
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школьниками с ЗПР в результате практической деятельности. Новые элементарные навыки 

вырабатываются у таких детей крайне медленно. Для их закрепления требуются многократные 

указания и упражнения. Как правило, сначала отрабатываются базовые умения с их 

автоматизированными навыками, а потом на подготовленную основу накладывается 

необходимая теория, которая нередко уже в ходе практической деятельности самостоятельно 

осознается учащимися. 

Примерные контрольно-измерительные материалы 

При проведении на уроках технологии текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, следует помнить о практическом характере обучения и остановить 

свой выбор на 2 видах контроля: 

- текущий контроль осуществляется с помощью практических работ; 

- тематический контроль осуществляется по завершении темы в форме защиты творческого 

проекта, тестирования, самостоятельной работы. 

При оценке практической работы учитываются следующие составляющие: 

- организация труда; 

- приемы труда: 

-качество изделия (работы). 

 
2.2.2.15. Ффизическая культура 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является составной частью предметной 

области «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности». Освоение 

учебного предмета «Адаптивная физическая культура» направлено на развитие двигательной 

активности обучающихся с ЗПР, достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом. 

Программы по ФК имеют коррекционную направленность и должны разрабатываться с 

учетом особенностей развития обучающихся с ЗПР. Данные программы должны 

содействовать всестороннему развитию личности ребенка, формированию осознанного 

отношения к своемуздоровью, развитию основных физических качеств, компенсации 

нарушенных функций организма. 

Методика адаптивного физического воспитания обучающихся с ЗПР имеет ряд 

существенных отличий от основной образовательной программы физического воспитания. 

Это обусловлено особенностями развития как физической, так и психической сферы ребенка с 

ЗПР. 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности в усвоении образовательных 

программ, обусловленные недостаточностью познавательной сферы, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения. Достаточно часто у обучающихся с ЗПР 

отмечаются нарушения общей, ручной и артикуляционной моторики, зрительно-моторной 

координации и пространственной ориентировки. Кроме того, трудности в усвоении знаний 

усугубляются особым неврологическим статусом многих детей с ЗПР, которые 

характеризуются повышенной утомляемостью, снижением умственной работоспособности, 

активного внимания и памяти. Задержка психического развития в большинстве случаев 

является следствием резидуально-органической недостаточности центральной нервной 

системы, что оказывает влияние и двигательную сферу обучающихся. 

В основу разработки программы по адаптивной физической культуре обучающихся с 

ЗПР на уровне основного общего образования заложены дифференцированный и 
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деятельностный подходы. Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с ЗПР возможность реализовать свой индивидуальный потенциал. 

В процессе разработки программы выделяют несколько групп обучающихся с ЗПР: 

 обучающиеся с ЗПР, физическое развитие которых соотносится с возрастной нормой; 

 обучающиеся с ЗПР, отстающие в физическом развитии и формировании двигательных 

навыков; 

 обучающиеся с ЗПР, имеющие нарушения здоровья, подтвержденные медицинским 

заключением, а также дети с инвалидностью по соматическим заболеваниям. 

Для детей с ЗПР, физическое развитие которых приближается или соответствует 

возрастной норме, овладение предметом «Физическая культура» все же представляется 

затруднительным без использования специальных методов и приемов. Чаще всего это связано 

с особенностями эмоционально-волевой и личностной сферы школьников с ЗПР. Они отстают 

от нормально развивающихся сверстников по сформированности произвольного поведения. 

Уровень произвольной регуляции поведения зависит у них от сложности деятельности, 

особенно от сложности звена программирования. Наибольшие затруднения вызывает 

формирование контроля за собственной деятельностью. При формировании двигательных 

навыков у данной группы детей и подростков особые трудности наблюдаются при 

выполнении заданий, требующих определенных волевых усилий, настойчивости, 

сосредоточенности на результате.  

Обучающиеся с ЗПР, отстающие в физическом развитии и формировании 

двигательных навыков, помимо вышеперечисленных проблем личностного развития, имеют 

более выраженные проблемы нервно-психического плана. В двигательном статусе таких 

школьников практически всегда можно выделить как негрубые нарушения в физическом 

развитии и функциональном состоянии, так и специфические нарушения психомоторики, 

связанные с трудностями формирования произвольных осознанных движений, направленных 

на достижение определенной цели. В результате все задания на уроках физкультуры они 

выполняют медленнее, чем нормально развивающиеся дети, обнаруживаются неточность и 

неловкость движений. Особые затруднения обнаруживаются при выполнении попеременных 

движений, сложных двигательных программ. При выполнении произвольных движений может 

появляться излишнее напряжение мышц, а иногда и непроизвольные движения. У детей с ЗПР 

данной группы наблюдаются и недостатки координации движений, в которых участвуют 

группы мышц обеих половин тела. Недостатки моторики и психомоторики подростков 

отрицательно сказываются на возможностях усвоения знаний и умений в области физической 

культуры. Кроме того, несформированность произвольной регуляции поведения влияет на 

продуктивность занятий физической культурой: ученики часто не усваивают задания, 

даваемые учителем, не могут на относительно длительное время сосредоточиться на их 

выполнении, отвлекаются на любые посторонние стимулы. Им чрезвычайно трудно 

соблюдать определенный двигательный режим, подчиняться четким правилам поведения на 

уроках физкультуры. Таким образом, для таких детей необходимо создавать специальные 

педагогические условия для занятий физической культурой и проводить целенаправленную 

коррекционную работу. 

Для школьников с ЗПР, имеющих отклонения в состоянии здоровья или инвалидность 

по соматическим заболеваниям, характерны специфические особенности двигательного 

развития, связанные именно с тем заболеванием, которое имеет ребенок. Как правило, 

соматическое заболевание осложняет все вышеперечисленные особенности психофизического 

развития обучающихся с ЗПР. Очень часто в замедлении темпа развития таких детей 

принимает участие стойкая соматогенная астения, которая приводит к повышенной 
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утомляемости, истощаемости, неспособности к длительному умственному и физическому 

напряжению. Школьники часто жалуются на усталость, головные боли, нарушения сна и 

резкое падение работоспособности. В ответ на чрезмерную школьную нагрузку у таких детей 

и подростков может возникать переутомление. Таким образом, при обучении данной группы 

школьников, прежде всего необходимы строгая регламентация учебной нагрузки, 

профилактика переутомления, создание обстановки эмоционального комфорта как в школе, 

так и в семье, забота родителей об охране и укреплении физического и психического здоровья 

ребенка. Занятия физической культурой должны быть индивидуализированы и зависеть от 

медицинских рекомендаций лечащего врача. Прежде чем приступать к разработке 

индивидуального плана занятий адаптивной физической культурой, необходимо очень 

внимательно ознакомиться с показаниями и противопоказаниями к физическим нагрузкам, 

строго соблюдать медицинские рекомендации. 

Обучающиеся с ЗПР с физическим развитием, близким к возрастной норме, и 

школьники с ЗПР, психофизическое развитие которых задержано, посещают уроки 

физической культуры вместе с нормально развивающимися сверстниками. Учитель 

физкультуры реализует индивидуально-дифференцированный подход к физическому 

воспитанию обучающихся с ЗПР, осуществляет коррекционную направленность урока в 

соответствии с особыми образовательными потребностями этих обучающихся. Школьники с 

ЗПР с нарушениями здоровья или инвалидностью занимаются адаптивной физической 

культурой в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР определяются спецификой 

функционирования их центральной нервной системы, которая выражается в недостаточности 

моторной скоординированности сложных двигательных актов, сниженной скорости 

двигательных реакций, недостаточной ловкости при выполнении упражнений, а также в 

особенностях психического развития и речи, приводящих к трудностям саморегуляции и 

понимания сложных семантических конструкций. 

К особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР в части занятий физической 

культурой и спортом относятся потребности: 

 во включении в содержание занятий физической культурой и спортом коррекционно- 

развивающей работы, предусматривающей коррекцию и развитие точности, ловкости и 

скоординированности движений; упражнений, способствующих налаживанию 

межполушарных связей и отработке быстроты двигательных реакций; 

 в создании условий для формирования саморегуляции деятельности и поведения; 

 в организации образовательного процесса с учетом индивидуализации содержания, 

методов и средств в соответствии с особыми образовательными потребностями и 

состоянием здоровья обучающегося с ЗПР; 

 в предоставлении дифференцированных требований к процессу и результатам занятий с 

учетом психофизических возможностей ребенка; 

 в формировании интереса к занятиям физической культурой и спортом, представлений и 

навыков здорового образа жизни. 

Цель реализации программы по предмету – обеспечение овладения обучающимися с 

ЗПР необходимым уровнем подготовки в области физической культуры, совершенствование 

двигательной деятельности обучающихся, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, необходимых для полноценной социальной адаптации детей и 

подростков. Обеспечение регулярной адекватной состоянию здоровья физической нагрузки, 

формирование мотивации и привычки к двигательной активности, определение доступного 

уровня физической активности и поддержание его в течение учебного года являются 

непременными условиями достижения поставленной цели. 
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Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптивной программы 

по физическому воспитанию предусматривает решение как общих, так и специфических 

(коррекционных, компенсаторных, профилактических) задач. 

Общие задачи физического воспитания школьников на уровне основного общего образования: 

 укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, повышению 

сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

 развитие двигательной активности обучающихся; 

 достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств; 

 обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых навыков и 

умений; 

 формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование необходимых знаний в области физической культуры личности; 

 приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической культурой с 

учетом индивидуальных особенностей и способностей; 

 формирование умения применять средства физической культуры для организации 

учебной и досуговой деятельности; 

 воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к ответственности за свои 

поступки, любознательности, активности и самостоятельности; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие; 

 развитие творческих способностей. 

Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические) физического 

воспитания обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования: 

 коррекция техники выполнения основных движений – ходьбы, бега, плавания, прыжков, 

перелезания, метания и др.; 

 коррекция и развитие координационных способностей – согласованности движений 

отдельных мышц при выполнении физических упражнений, ориентировки в пространстве, 

дифференцировки усилий, быстроты реагирования на изменяющиеся условия, равновесия, 

ритмичности, точности движений, мышечно-суставного чувства, зрительно-моторной 

координации; 

 развитие двигательных качеств: силы, скорости, выносливости, пластичности, гибкости и 

пр.; 

 профилактика и коррекция соматических нарушений – дыхательной и сердечно- 

сосудистой системы, сколиоза, плоскостопия, профилактика простудных и инфекционных 

заболеваний, травматизма, микротравм; 

 коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных и слуховых 

сигналов по силе, расстоянию, направлению; развитие зрительной и слуховой памяти; 

дифференцировка тактильных ощущений, кожно-кинестетических восприятий и т.д.; 

 коррекция психических нарушений в процессе деятельности –зрительно-предметного и 

зрительно-пространственного восприятия, наглядно-образного и словесно-логического 

мышления, памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-волевой сферы и т.д.; 

 воспитание произвольной регуляции поведения, возможности следовать правилам; 

 развитие потребности в общении и объединении со сверстниками, коммуникативного 

поведения; 

 преодоление личностной незрелости подростков с ЗПР, воспитание воли, 

целеустремленности, способности к преодолению трудностей, самоконтроля, 

самоутверждения, самоопределения; 
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 обеспечение положительной мотивации к занятиям физкультурой и спортом; 

 профилактика отклонений в поведении и деятельности, преодоление установок на 

аддиктивные формы поведения, ориентаций на применение силы. 

Принципы реализации программы: 

 программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования и 

своевременного внесения корректив в планы; 

 необходимость использования специальных методов, приёмов и средств обучения; 

 информационной компетентности участников образовательного процесса в школе; 

 вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов действий по 

реализации поставленных задач; 

 комплексный подход в реализации коррекционно-образовательного процесса; 

 включение в решение задач программы всех субъектов образовательного процесса. 

Содержание учебного предмета 

Содержание учебной дисциплины  имеет модульную структуру, количество модулей может 

быть изменено образовательной организацией с учётом интересов и способностей 

обучающихся, запросов их родителей (законных представителей), а также возможностей 

образовательной организации и региональных особенностей. 

Программа по может включать следующие модули: 

 модуль «Теория и методика физической культуры и спорта»; 

 модуль «Гимнастика»; 

 модуль «Лёгкая атлетика»; 

 модуль «Лыжная подготовка»; 

 модуль «Подвижные и спортивные игры»; 

 модуль «Плавание». 

Содержание обучения по программе является вариативным, оно может изменяться в 

зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

характером имеющихся у них нарушений. 

Урок состоит из трех частей: подготовительной, основной и заключительной. 

Каждая часть имеет определённые особенности. 

1. Подготовительная часть (длительность 10–15 мин) состоит из общеразвивающих и 

дыхательных упражнений, которые выполняются в медленном или среднем темпе. На первых 

этапах упражнения выполняются от четырех до шести раз, далее по шесть–восемь и раз, и 

потом по восемь – десять раз. В подготовительной части урока нагрузку нужно повышать 

постепенно и не рекомендуется давать много упражнений, которые ранее не были знакомы 

обучающимся с ЗПР. 

Упражнения, рекомендуемые для подготовительной части урока: построение, ходьба в 

различном темпе и направлениях, медленный бег, дыхательные упражнения, упражнения с 

набивными мячами и на гимнастической скамье. 

2. Основная часть (длительность 15–20 мин) отводится для решения основных задач урока. В 

неё необходимо включать новые для обучающихся с ЗПР физические упражнения, 

ориентированные на развитие у них двигательных качеств. Наибольшая физическая нагрузка 

приходится на вторую половину основной части урока, поэтому первый этап основной части 

урока заполнен более лёгкими по технике выполнения и запоминанию физическими 

упражнениями. Важно включать в основную часть урока одно–два новых упражнения. 

Упражнения должны быть разнообразными, не однотипными, задействующими большое 

количество звеньев и мышечных цепей опорно-двигательного аппарата. 

Занятия по направлениям: гимнастика, лёгкая атлетика, спортивные игры включаются в 

основную часть урока, можно использовать для освоения отдельных разделов и 
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подготовительную часть урока. 

В основной части урока решаются коррекционные задачи с помощью специальных методов 

формирования двигательных навыков, развития физических способностей: мышечной силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и, особенно, координационных способностей. 

Для развития силы используются упражнения основной гимнастики: лазание, ползание, 

подтягивание, сгибание-разгибание рук в упоре, поднимание ног из положения лежа и упора 

сидя сзади, перемещения по гимнастической скамейке лежа с помощью рук; корригирующие 

силовые упражнения для профилактики нарушений осанки, предупреждение сколиотической 

установки позвоночника и коррекции имеющихся нарушений; легкоатлетические упражнения: 

прыжки и прыжковые упражнения, упражнения с преодолением внешней среды – бег по 

песку, передвижение на лыжах по глубокому снегу, в гору; упражнения с гантелями, 

набивными мячами, резиновым амортизатором, на тренажерах, с партнером; подвижные игры 

и эстафеты с переноской груза, прыжками; плавание одними ногами, одними руками, с 

гидротормозом. 

Быстрота простой двигательной реакции развивается в упражнениях с реагированием 

на внезапно возникающий сигнал. Быстрота сложной двигательной реакции развивается 

преимущественно в подвижных и спортивных играх. 

Средствами развития выносливости являются упражнения ритмической и основной 

гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, плавания, спортивных и подвижных игр. 

Для поддержания аэробной выносливости рекомендуется нагрузка с частотой сердечных 

сокращений 120-140 уд./мин, для повышения аэробной выносливости – 140-165 уд ./мин. 

Для развития гибкости используются следующие виды упражнений: динамические 

активные упражнения: маховые, пружинистые, прыжковые, с резиновыми амортизаторами; 

динамические пассивные упражнения с дополнительной опорой, с помощью партнера, с 

отягощением, на тренажерах; статические упражнения, включающие удержание растянутых 

мышц самостоятельно и с помощью партнера. 

В связи с нарушениями мелкой моторики рук большое значение для школьников с ЗПР имеют 

упражнения для развития подвижности рук, мелких суставов кистей и пальцев. Эти 

упражнения предваряются самомассажем пальцев и кистей рук. 

Для развития координационных способностей обучающихся с ЗПР используются следующие 

методы и приемы: 

 симметричные и асимметричные движения; 

 релаксационные упражнения, смена напряжения и расслабления мышц; 

 упражнения на реагирующую способность (сигналы разной модальности на слуховой и 

зрительный аппарат); 

 упражнения на раздражение вестибулярного аппарата (повороты, наклоны, вращения, 

внезапные остановки, упражнения на ограниченной, повышенной, подвижной, наклонной 

опоре); 

 упражнения на точность различения мышечных усилий; 

 упражнения на дифференцировку зрительных и слуховых сигналов по силе, расстоянию, 

направлению; 

 воспроизведение заданного ритма движений (под музыку, голос, хлопки, звуковые, 

световые сигналы); 

 пространственная ориентация на основе кинестетических, тактильных, зрительных, 

слуховых ощущений; 

 парные и групповые упражнения, требующие согласованности совместных действий. 

3. Заключительная часть: (длительность 5–7 мин) на этом этапе урока основной задачей 

является восстановление функционального состояния организма после физической нагрузки.  
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 Содержание обучения по программе является вариативным, оно может изменяться в зависимости 

от особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных особенностями и характером 

имеющихся у них нарушений. При формировании и структурировании материала необходимо 

учитывать возраст, степень выраженности недостатков психофизического развития, состояние 

соматического здоровья, уровень физической подготовленности обучающихся. 

В каждый урок адаптивного физического воспитания включаются общеразвивающие, 

корригирующие, прикладные упражнения, подвижные и спортивные игры по правилам. 

Примерный перечень возможных упражнений представлен в таблице 1. Все упражнения 

используются дифференцированно в зависимости от психофизических возможностей 

обучающихся. 

Проведение уроков по адаптивной физической культуре предполагает соблюдение 

следующих принципов работы: 

1. Создание мотивации. Важно на занятии создавать ситуации, в которых обучающийся 

должен проявить активность – ставить двигательную задачу и вынуждать ее решить. При этом 

важно правильно подобрать сложность выполнения упражнений, темпа и ритма. Если 

упражнения сложные, многосоставные, то это будет тяжело для восприятия учащихся, если 

слишком легкие, то им будет не интересно выполнять задание на уроке. 

2. Сочетание активной работы и отдыха. Важно чередовать отдых и физическую нагрузку.  

При чрезмерной нагрузке у обучающихся с ЗПР быстро наступает психофизическое 

утомление, что приводит к потере концентрации и нарушению техники движения. 

3. Непрерывность образовательного процесса. Занятия должны быть регулярными, 

адекватными, практически постоянными. 

4. Важность поощрения. Необходимо как можно чаще подчеркивать успехи обучающихся с 

ЗПР в ходе проведения занятия. Это способствует повышению самооценки детей и снижению 

невротизации. 

5. Активизации всех нарушенных функций. На каждом занятии необходимо задействовать как 

можно больше анализаторов, акцентируя внимание на их компенсаторных способностях. 

6. Сотрудничество с родителями. Занятия по адаптивной физической культуре должны 

продолжаться и в домашних условиях. Именно здесь важна взаимосвязь учащегося, родителей 

и педагога. Рекомендовано регулярное выполнение комплексов упражнений в домашних 

условиях с учетом специфичности нарушений. 

 
Таблица 1. Примерный перечень упражнений 

Модуль / 

тематический блок 

Разделы Учебный материал 
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Теория и методика 

физической 

культуры и спорта 

Место и роль физической 

культуры и спорта в 

современном обществе. 

Физическая культура - 

составная часть культуры, одно 

из важных средств укрепления 

здоровья и всестороннего 

физического развития 

занимающихся. 

Понятия о здоровье и здоровом 

образе жизни. Необходимость 

контроля и наблюдения за 

состоянием здоровья, 

физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

Техника безопасности при 

занятиях АФК и спортом. 

Значение физической культуры 

для подготовки людей к 

трудовой деятельности. 

История олимпийского 

движения, современное 

олимпийское движение в 

России, великие спортсмены. 

Печатные издания 

Наглядный картинный материал 

Презентации 

Видео – фильмы 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Обучение основным 

гимнастическим элементам 

Построения и перестроения. 

Построения, повороты на месте, 

перестроение из одной шеренги в 

две, из колонны по одному в 

колонну по два. Перемена 
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Обучение элементам акробатики 

направления движения  строя. 

Обозначение шага  на  месте. 

Переход с шага на бег и с бега на 

шаг. Изменение   скорости 

движения. Повороты в движении. 

Общеразвивающие упражнения 

без предметов: 

Упражнения для развития рук и 

плечевого  пояса:  медленные 

плавные сгибания и разгибания; 

медленные плавные скручивая и 

вращения, махи, отведения и 

приведения. 

Упражнения для развития мышц 

шеи. 

Упражнения для развития мышц 

туловища. 

Упражнения на формирование 

правильной осанки (наклоны, 

повороты, вращения туловища, в 

положении лежа; поднимание и 

опускание ног, круговые движения 

одной и обеими ногами, 

поднимание и опускание 

туловища). 

Упражнения для развития мышц 

ног: различные маховые движения 

ногами, приседания на обеих и на 

одной ноге, выпады, выпады с 

дополнительными пружинящими 

движениями. 

Упражнения с сопротивлением. 

Упражнения в парах – повороты и 

наклоны туловища, сгибание и 

разгибание рук, приседания с 

партнером, перенос партнера на 

спине и на плечах, игры с 

элементами сопротивления. 

Общеразвивающие упражнения с 

предметами: 

Упражнения с набивными мячами: 

поднимание, опускание, наклоны, 

повороты, перебрасывания с одной 

руки на другую перед собой, над 

головой, за спиной, броски и ловля 
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  мяча. 

Упражнения на месте (стоя, сидя, 

лежа) и в движении. (в парах и 

группе с передачами, бросками и 

ловлей мяча). 

Упражнения с гантелями, штангой, 

мешками с песком: сгибание и 

разгибание рук, медленные 

повороты и наклоны туловища, 

приседания (начинать в 

положении лежа, затем вводить 

упражнения с утяжелителями 

сидя, если нет противопоказаний и 

нарушений осанки). 

Упражнения с малыми мячами – 

броски и ловля мяча после 

подбрасывания вверх, удара о пол, 

в стену (Ловля мяча на месте, в 

прыжке, после кувырка в 

движении). 

 
Перекаты: вперед и назад из 

положения лёжа на спине, перекат 

вперед и назад из положения сидя, 

перекат вперед и назад из упора 

присев, круговой перекат в 

сторону, перекат вперед 

погнувшись. 

Упражнения в группировке: в 

положении лёжа на спине, сидя, в 

приседе. 

Кувырки: кувырок назад, кувырок 

назад прогнувшись через плечо, 

кувырок вперед, кувырок вперед с 

прыжка. 

Стойки: Стойка на лопатках. 

Стойка на голове и руках, стойка 

на руках 

Мост. Перевороты. 

Постепенно усложняющиеся 

комбинации элементов в 

соответствии с двигательными 

возможностями обучающихся. 
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Легкая атлетика Обучение техники ходьбы и 

бега 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обучение метанию малого мяча 

Ходьба. 

Сочетание разновидностей ходьбы 

(на носках, на пятках, в полу- 

приседе, спиной вперед). 

Ходьба на носках с высоким 

подниманием бедра; 

Ходьба приставным шагом левым 

и правым боком; 

ходьба с остановками для 

выполнения задания (присесть, 

повернуться, выполнить 

упражнение и др.); 

ходьба скрестным шагом; 

ходьба с изменением направлений 

по сигналу; 

ходьба с выполнением 

движений рук на координацию; 

ходьба с преодолением несложных 

препятствий; 

продолжительная ходьба (10-15 

мин.) в различном темпе; 

пешие переходы по 

слабопересеченной местности до 

1км, 

ходьба в различном темпе с 

выполнением заданий и другие. 

Бег. 

Бег на месте с высоким 

подниманием бедра со сменой 

темпа; 

Бег «змейкой», не задевая 

предметов; то же — вдвоем, 

держась за руки; 

Бег по прямой по узкому (30—35 

см) коридору; 

Бег с подскоками, с 

подпрыгиванием и доставанием 

предметов; 

Бег по ориентирам; 

Бег в различном темпе; 

Медленный бег в равномерном 

темпе от 5 до 15 минут; 

«Челночный бег». Бег с 

максимальной скоростью, 

остановками, с переноской 
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  предметов (кубиков, мячей); 

Бег с грузом в руках; 

Бег широким шагом на носках по 

прямой; 

Скоростной бег на дистанции 10- 

30м; 

Бег с преодолением малых 

препятствий (набивные мячи, 

полосы, скамейки) в среднем 

темпе; 

Бег на 20-30м; 

Эстафетный бег на отрезках 15- 

20м с передачей эстафеты 

касанием рукой партнера; 

Бег с преодолением препятствий 

(высота до 20-30см); 

Различные специальные беговые 

упражнения на отрезках до 30м; 

Бег на 30м на скорость; 

Кроссовый бег по 

слабопересеченной местности на 

расстояние до 1000м и другие. 

 
Подготовительные упражнения: 

упражнения на увеличение 

подвижности (гибкости) в 

плечевых суставах и в грудном 

отделе  позвоночника; 

координацию  (двигательную 

ловкость) и быстроту движений; 

развитие скоростно-силовых 

качеств. 

Подготовительные упражнения с 

мячом: перекатывание мяча 

партнеру, перекатывания мяча 

через препятствия, катание мяча 

вдоль гимнастической скамейки. 

Подбрасывание и ловля мяча над 

собой и об стенку. 

Перебрасывание мяча двумя 

руками снизу, из-за головы 

партнеру     и ловля двумя руками 

(с постепенным увеличением 

расстояния и высоты полета). 

Дополнительные движения перед 
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  ловлей мяча. 

Упражнения с набивным мячом. 

Удержание мяча в различных 

положениях, ходьба с мячом в 

различных положениях рук, 

наклоны туловища, приседания с 

удержанием мяча. Перекатывание 

набивного мяча руками, ногами, со 

сбиванием предметов. Стойка на 

мяче. 

Упражнения в метании малого 

мяча. Метание малого мяча в цель. 

Метание в цель после 

предварительного замаха. Метание 

из разных исходных положений. 

Метание на точность попадания в 

цель. Эстафеты с метанием в цель, 

подвижные игры с метанием. 

Спортивные игры Обучение игре в волейбол, 

баскетбол, футбол 

Изучение правил игры в волейбол, 

баскетбол, футбол с 

использованием наглядности: 

презентаций, печатных изданий, 

видеофильмов. 

Баскетбол: стойка баскетболиста, 

передвижения к защитной стойке 

приставными шагами влево, 

вправо, вперед, назад, с 

остановками шагом и прыжком без 

мяча, передача мяча двумя руками 

от груди с места и шагом, ведение 

мяча на месте, по прямой, бросок 

мяча по корзине двумя руками от 

груди и двумя руками снизу с 

места. 

Волейбол: 

Перемещения и стойки: основная и 

низкая стойка; ходьба, бег, 

перемещение приставными 

шагами лицом, боком (правым, 

левым), спиной вперед; двойной 

шаг, скачок вперед, остановка 

шагом; сочетание стоек и 

перемещений,  способов 

перемещений. 

Передачи: передача мяча сверху 
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  двумя руками: над собой – на 

месте, в парах, в треугольнике; 

передачи в стену с изменением 

высоты и расстояния. 

Нижняя прямая подача: и.п. стоя 

лицом к сетке, ноги согнуты в 

коленях, одна нога впереди, 

туловище наклонено 

Футбол: 

Обучение движениям без мяча: бег 

(в том числе и с изменением 

направления); прыжки; финты без 

мяча (туловищем). 

Обучение движениям с мячом: 

удар ногой;) прием (остановки) 

мяча; удар головой; ведение мяча; 

финты; 

отбор мяча; вбрасывание мяча; 

техника вратаря. 

 

2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным 

для изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих 

предметной области «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности». 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» способствует 

получению обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций личной безопасности в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного 

окружающего мира. 

Значимость предмета для формирования жизненной компетенции обучающихся с ЗПР 

заключается в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, понимании 

взаимосвязей между деятельностью человека и состоянием природы; получении навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 

сложного и технически насыщенного окружающего мира; умении распознавать и 

противостоять психологической манипуляции, социально неблагоприятному воздействию. 

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 

особенностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. Овладение 

учебным предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» представляет определенную 

сложность для данной категории детей с ОВЗ. Это связано со своеобразием психической 

деятельности подростков с ЗПР: 

 низким уровнем познавательной активности, вследствие чего обучающиеся овладевают 

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

нормативно развивающиеся сверстники; 

 преимущественно пассивным характером усвоения знаний, которые с трудом 

актуализируются; 
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 низким уровнем развития познавательной сферы, трудностями понимания причинно- 

следственных связей и прогнозирования последствий тех или иных действий; 

 недостаточной сформированностью саморегуляции деятельности и поведения. 

При адаптации программы основное внимание обращается на овладение обучающимися с ЗПР 

практическими умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических сведений, 

включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного или 

ознакомительного изучения. 

Целью изучения и освоения программы предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является формирование у обучающихся с ЗПР культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Важнейшими задачами являются: 

 освоение обучающимися с ЗПР знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе 

гражданской идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и 

общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, 

терроризма и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации для 

определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на: 

 воспитание у обучающихся с ЗПР чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 
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 развитие у обучающихся с ЗПР качеств личности, необходимых для ведения здорового 

образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихся с ЗПР современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстримистской и 

антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», направленные на развитие мыслительной деятельности, повышение 

познавательной активности, формирование саморегуляции деятельности и коммуникативных 

навыков. 

На основе программы курс «Основы безопасности жизнедеятельности» может быть 

выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. Для преодоления трудностей в 

изучении учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям 

обучающихся с ЗПР: учебный материал преподносить небольшими порциями, усложняя его 

постепенно, изыскивать способы адаптации трудных заданий, некоторые темы давать как 

ознакомительные; теоретический материал рекомендуется изучать в процессе практической 

деятельности по решению учебных задач (через решение ситуационных задач, практических 

навыков эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в реальной обстановке возможных в 

повседневной жизни опасных ситуаций). Органическое единство практической и 

мыслительной деятельности обучающихся на уроках ОБЖ способствует прочному и 

осознанному формированию жизненных компетенций. 

При составлении рабочих программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом 

региональных особенностей. Изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» позволяет обучающимся с ЗПР получить систематизированное 

представление о личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об опасностях, 

о прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их последствий на здоровье и жизнь 

человека и выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих возможностей. 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» включает 

теорию здорового образа жизни, защиты человека в различных ситуациях, первой 

медицинской помощи, а также практические занятия по оказанию первой медицинской 

помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях (через решение ситуационных 

задач, формирование и отработку практических навыков эвакуации, занятия в игровой форме,  

изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций). 

Распределение тем по годам обучения и определение времени на их изучение самостоятельно 

определяется образовательной организацией и зависит от индивидуальных возможностей 

обучающихся с ЗПР. 

Содержание курса соответствует ООП ООО. 

Примерные контрольно-измерительные материалы 

Для организации проверки, учета и контроля знаний обучающихся по предмету предусмотрен 

контроль знаний в виде: контрольных работ, самостоятельных работ, зачетов, практических 

работ, тестирования. Одним из методов контроля результатов обучения обучающихся с ЗПР 

является метод поливариативного экспресс-тестирования с конструируемыми ответами. Его 
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отличительными чертами являются: оперативность, высокая степень индивидуализации 

знаний, сравнительно малые затраты времени и труда на проверку ответов обучающихся. 

Для обучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий на «пошаговую», 

адаптация предлагаемого тестового (контрольно-оценочного) материала: использование 

устных и письменных инструкций, упрощение длинных сложных формулировок инструкций, 

решение с опорой на алгоритм, образец, использование справочной информации. 

 
2.2.2.17. «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Программа отражает содержание обучения предмету «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР. Овладение учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», осмысление и усвоение информации морально-нравственного характера 

представляет определенную сложность для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями 

их эмоционально-волевой сферы, мыслительной деятельности, недостаточностью общего 

запаса знаний, пониженному познавательному интересу к предметному и социальному миру, 

низким уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» необходима адаптация объема и характера учебного материала к 

познавательным возможностям обучающихся с ЗПР: учебный материал преподносить 

небольшими порциями, изыскивать способы адаптации трудных заданий; применять 

алгоритмы, дополнительную визуальную поддержку, опорные схемы при решении учебно- 

познавательных задач и работе с учебной информацией; использовать разностороннюю 

проработку учебного материала, стимулировать применение навыков и компетенций в 

различных жизненных ситуациях; увеличить долю практико-ориентированного материала, 

связанного с жизненным опытом подростка с ЗПР; использовать разнообразие и 

вариативность предъявления и объяснения учебного материала при трудностях в усвоении и 

переработке информации. 

Основной целью изучения предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

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

страны, к общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воплощенным в 

религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте 

поколений), в искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего 

свое Отечество, способного к нравственному совершенствованию и развитию. 

Задачи курса: 

 расширение и систематизация знаний и представлений обучающихся с ЗПР о 

культуре и духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, 

полученных при освоении программы начального общего образования; 

 формирование первоначальных представлений о традиционных религиях народов 

России, их роли в культуре, истории российского общества; 

 формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на 

соизмерение своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих 

обязанностей перед семьей, страной; 

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

религиозным традициям своего и других народов России, толерантное отношение к 

людям другой культуры; 

 развитие информационной культуры обучающихся с ЗПР (об источниках 

информации, ее отборе и применении), возможностей для их активной 

самостоятельной познавательной деятельности. 
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Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 

коррекционные задачи учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», направленные на социально-эмоциональное развитие, развитие мыслительной и 

речевой деятельности, стимулирование познавательной активности, повышение 

коммуникативной компетентности в разных социальных условиях. 

Обучение учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» необходимо строить на создании оптимальных условий для усвоения программного 

материала обучающимися с ЗПР. Большое внимание должно быть уделено отбору учебного 

материала в соответствии с принципами доступности при сохранении общего базового 

уровня. Он должен по содержанию и объему быть адаптированным для обучающихся с ЗПР, 

освобожден от излишней детализации. Необходимо использовать специальные методы и 

приемы: объяснение с систематическим повторением, использование разнообразных приемов 

актуализации (визуальная опора, памятка и т.д.), опору на личный опыт подростка, 

привлечение краеведческого материала. 

 
2.2.3. Рабочая программа воспитания (по ссылке на сайте МБОУ «СОШ № 5 ») 

http://scholla5.ucoz.ru/index/struktura_ou/0-28



96 

 

2.2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в МБОУ «СОШ №5 » разработана в 

соответствии с требованиями: 

• Федерального закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. 

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897; 

• Приказа Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 г. №1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

• Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №1577«О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897»; 

• Санитарных правил СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 №28. 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 

№ 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ 

№5 », Положения об организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в МБОУ «СОШ №5 », Положения о 

психолого-педагогическом консилиуме. 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ОВЗ (ЗПР) в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования, на дальнейшую коррекцию 

недостатков развития детей с ЗПР, их социальную адаптацию. 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 

и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ (ЗПР) посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования. Программы коррекционной работы основного общего образования и 

начального общего образования являются преемственными.  

Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 

 — создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 
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обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса;  

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. Разработка и 

реализация программы коррекционной работы осуществляется общеобразовательным 

учреждением как самостоятельно, так и совместно с иными образовательными 

учреждениями посредством организации сетевого взаимодействия.  

Сетевое взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма совместной 

деятельности образовательных организаций, направленная на обеспечение 

возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Цели программы: 

 — оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям);  

— осуществление коррекции недостатков в физическом и/или психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ.  

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе.  

Задачи программы: 

 — выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 — определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями ЦПМПК, ПМПК);  

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и/или физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

ЦПМПК, ПМПК); 

 — разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и/или групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и/или психическом развитии; 

 — обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 — формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 — расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

 — реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с рекомендациями ЦПМПК, ПМПК; — оказание 

консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей 

с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам.  
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Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

для продолжения образования.  

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами 

программы основного общего образования: программой развития универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне основного общего образования, 

программой профессиональной ориентации обучающихся на уровне основного общего 

образования, программой формирования и развития ИКТ компетентности 

обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.  

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

 — Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

 — Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению.  

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и/или 

психическом развитии.  

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права 

и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о переводе детей с ограниченными возможностями здоровья 

в классы для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

3.1. Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное  содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское.  

Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает: 

   - выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 — проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и/или физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 — определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 — изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

 — изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  
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— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 — системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования) 

 

 

№ 

п./п. 

Задачи Содержание 

деятельности в 

ОУ 

Ответственные Сроки 

проведения 

1. Комплексный сбор 

сведений о ребёнке 

на основании 

диагностической 

информации от 

специалистов 

разного профиля 

Изучение особых 

образовательных 

потребностей 

Психолог  

Логопед  

Дефектолог 

Социальный 

педагог  

Классный 

руководитель 

Сентябрь 

2. Своевременное 

выявление детей, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Диагностика 

отклонений в 

развитии и анализ 

причин трудностей 

адаптации. 

Проведение 

психологической 

диагностики по 

изучению уровня 

развития 

психологических 

качеств 

школьника. 

Проведение 

педагогической 

диагностики по 

изучению уровня 

адаптации 

школьника 

Психолог  

Логопед  

Дефектолог  

Социальный 

педагог  

Классный 

руководитель 

Сентябрь  

Октябрь 

3. Определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего 

развития 

обучающегося с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, выявление 

его резервных 

возможностей. 

Изучение 

адаптивных 

возможностей и 

уровня 

социализации 

ребёнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Проведение 

углубленного 

диагностического 

обследования. 

Психологическое 

обследование 

учащихся в 

период перехода 

из начального в 

среднее звено 

обучения. 

Психолог 

Логопед  

Дефектолог 

Социальный 

Педагог 

Классный 

руководитель 

Ноябрь-Март 
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4. Изучение развития 

эмоционально- 

волевой сферы и 

личностных 

особенностей 

обучающихся. 

Изучение 

социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребёнка. 

Диагностика 

семейной и 

социальной 

ситуации 

развития. 

Психолог 

Логопед 

Дефектолог 

Социальный 

педагог 

Классный 

руководитель 

В течение 

учебного 

года 

5. Системный 

разносторонний 

контроль 

специалистов за 

уровнем и 

динамикой развития 

ребёнка. 

Динамическое 

наблюдение за 

учащимися 

Психолог 

Дефектолог 

 Логопед 

Социальный 

педагог 

Классный 

руководитель 

В течение 

учебного 

года 

6. Анализ успешности 

коррекционно - 

развивающей 

работы 

Проведение 

повторного 

обследования, 

выявление 

динамики 

развития 

учащихся 

Психолог 

Дефектолог  

Логопед 

Социальный 

педагог 

Классный 

руководитель 

Апрель - май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. План работы педагога - дефектолога 

 

 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 

  

Раздел № п/п Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Входная 

диагностика 

познавательных 

процессов(4ч) 

1.   Исследование восприятия пространства, 

времени, цвета, формы.  
1 

  2.   Исследование устойчивости внимания.  1 

  3.   Исследование зрительной, слуховой, 

логической памяти  
1 
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  4.   Исследование словесно – логического, 

наглядно – действенного мышления.  
1 

Раздел 1. Развитие 

сенсорной 

моторики. 

Развитие мелкой и 

крупной 

моторики. (4 ч) 

5.   Развитие сенсорной моторики  1 

  1.   
Развитие мелкой моторики (развитие 

пластичности и выразительности движений 

пальцев рук)  

1 

  2.   

Развитие крупной моторики (Отображение 

эмоциональных состояний с помощью 

мимики, жестов, прикосновений, движений 

тела)  

1 

  3.   Развитие тонких тактильных ощущений 

(Упражнение «Узнай предмет на ощупь»). 
1 

Раздел 2. Развитие 

восприятия. 

Формирование 

пространственных 

представлений. (6ч) 

4.   
Развитие восприятия пространства и 

формирование пространственных 

представлений. Занятие 1. 

1 

  5.   
Продолжение развития восприятие 

пространства и формирование 

пространственных представлений. Занятие 2. 

1 

  6.   Развитие восприятия времени.  1 

  7.   Развитие восприятия формы и цвета, 

величины и веса. 
1 

  8.   Развитие целостности восприятия. 1 

  9.   Развитие восприятия геометрических фигур. 1 

Раздел 3. Развитие 

внимания. (6 ч) 
10.   Развитие устойчивости и переключения 

внимания. 
1 

  11.   Развитие распределения внимания. 1 

  12.   Развитие наблюдательности: упражнения.  1 

  13.   Развитие концентрации внимания. 1 

  14.   Развитие зрительного внимания.  1 

  15.   Развитие произвольного внимания. 1 

Раздел 4. Развитие 

памяти. Развитие 

мнестических 

процессов, 

тренировка памяти. 

(6ч) 

16.   Развитие слуховой памяти: упражнения. 1 

  17.   Развитие кратковременной памяти. 1 

  18.   Развитие зрительной памяти: упражнения.   1 

  19.   Развитие ассоциативной памяти. 1 
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  20.   Развитие тактильной памяти: упражнения 

«Узнай предмет», «Волшебный мешочек»,  
1 

  21.   Развитие мнестических процессов, 

тренировка памяти: упражнения.  
1 

Раздел 5. 

Формирование 

интеллектуальных 

умений. (6 ч) 

22.   Развитие мыслительных операций. Занятие 1. 1 

  23.   Развитие мыслительных операций. Занятие 2. 1 

  24.   Развитие мыслительных операций. Занятие 3. 1 

  25.   Развитие мыслительных операций. Занятие 4. 1 

  26.   Развитие понятийного мышления. 1 

  27.   Развитие скорости мышления: задание. 1 

Промежуточная 

диагностика (2ч) 
28.   Диагностика ВПФ 1 

  29.   Отслеживание динамики развития учащихся 1 

Раздел 6. Развитие 

воображения. (6 ч) 
30.   Развитие зрительного воображения. Занятие 

1. 
1 

  31.   Развитие зрительного воображения. Занятие 

2. 
1 

  32.   Развитие вербального (зрительного) 

воображения. Занятие 1. 
1 

  33.   Развитие вербального (зрительного) 

воображения. Занятие 2. 
1 

  34.   Развитие пространственного воображения. 1 

  35.   Развитие образного (воссоздающего) 

изображения.  
1 

Раздел 7. 

Коррекция 

мышления. (8ч)  

36.   
Развитие наглядно-действенного мышления: 

задания «Лабиринт», «Смысловое 

соотнесение», «Отрицание». 

1 

  37.   
Развитие наглядно-действенного мышления: 

задания «Лабиринт», «Смысловое 

соотнесение», «Отрицание». 

1 

  38.   Развитие наглядно-образного мышления. 

Занятие 1 
1 

  39.   Развитие наглядно-образного мышления. 

Занятие 2 
1 

  40.   Развитие словесно-логического мышления. 

Занятие 1  
1 

  41.   Развитие словесно-логического мышления. 

Занятие 2 
1 

  42.   Развитие словесно-логического мышления. 

Занятие 3  
1 

  43.   Развитие словесно-логического мышления. 

Занятие 4 
1 

  44.   Выявление речевых возможностей учащихся 

с ЗПР. 
1 

  45.   Развитие связной устной речи: составление 

устного рассказа по сюжетным картинкам, 
1 
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составление коротких сказочных историй на 

заданную тему, придумать продолжение 

сказки.  

  46.   Слово одно-значений много. 1 

  47.   Разгадывание загадок, объяснение пословиц 

и поговорок. 
1 

  48.   Составление краткого пересказа по опорному 

плану текста. 
1 

  49.   Роль мимики и жестов во время общения. 

  
1 

  50.   

Развитие и обогащение словарного запаса: 

образование с одного слова новых слов 

разного значения, деление слова на 

тематические группы. 

1 

  51.   Работа со словами, имеющими несколько 

значений. 
1 

Раздел 9. Развитие 

элементарных 

математических 

представлений (8ч) 

52.   Натуральные числа. Натуральные числа и 

ноль. Чтение и запись чисел.  
1 

  53.   Сравнение чисел. Округление чисел. Перебор 

возможных вариантов. 
1 

  54.   Делимость чисел. Делители числа. Простые и 

составные числа. Признаки делимости.  
1 

  55.   Таблица простых чисел. Разложение числа на 

простые множители. 
1 

  56.   Дроби. Обыкновенная дробь. Основное 

свойство дроби. Сокращение дробей.  
1 

  57.   Приведение дроби к общему знаменателю. 

Сравнение дробей. 
1 

  58.   Действия с дробями. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями.  
1 

  59.   Нахождение дроби числа и числа по его 

дроби. Решение арифметических задач. 
1 

Заключительная 

диагностика (4ч) 
60.   Диагностика восприятия. 1 

  61.   Диагностика внимания. 1 

  62.   Диагностика памяти. 1 

  63.   Диагностика мышления. 1 

  

  

Календарно-тематическое планирование 6 класс 

  

Раздел  № п/п Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Входная 

диагностика 

познавательных 

процессов(4ч) 

1.   

Исследование зрительного и слухового 

восприятия. Оценка восприятия пространства 

и времени.  

  

1 
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  2.   
Исследование концентрации, устойчивости, 

объема и переключения внимания. Оценка 

зрительной и слуховой памяти.  

1 

  3.   

Диагностика наглядно – действенного, 

наглядно – образного 

мышления. Исследование словесно – 

логического мышления, обобщения, 

абстрагирования.  

1 

  4.   Диагностика учебно – логических умений: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение. 
1 

Раздел 1. Развитие 

восприятия. 

Формирование 

пространственных 

представлений. 

(6ч) 

5.   
Развитие восприятие пространства и 

формирование пространственных 

представлений. 

1 

  6.   Развитие способности к целостному 

восприятию формы предметов. 
1 

  7.   Развитие восприятия времени, формы, цвета,  1 

  8.   Развитие восприятия величины и веса.   

  9.   Развитие целостности восприятия. 1 

  10.   Развитие восприятия геометрических фигур. 1 

Раздел 2. Развитие 

внимания. (6 ч) 
11.   Развитие устойчивости и переключения 

внимания. 
1 

  12.   Развитие распределения внимания. 1 

  13.   Развитие наблюдательности внимания. 1 

  14.   Развитие концентрации слухового внимания. 1 

  15.   Развитие зрительного и произвольного 

внимания.  
1 

  16.   Развитие зрительного и произвольного 

внимания. Занятие  2. 
1 

Раздел 3. Развитие 

памяти. Развитие 

мнестических 

процессов, 

тренировка 

памяти. (8 ч) 

17.   Развитие способности к воссозданию 

мыслительных образов. 
1 

  18.   Развитие словесно – логической памяти.  1 

  19.   Развитие мнестических процессов, тренировка 

памяти. 
1 

  20.   
Развитие зрительной памяти. Тренировка 

зрительной памяти: задания на нахождение 

отличий . 

1 

  21.   
Развитие зрительной памяти. Тренировка 

зрительной памяти: задание на описание 

внешности людей, предметов по памяти. 

1 

  22.   Развитие зрительной памяти. Тренировка 

зрительной памяти: задание на описание 
1 



105 

 

предметов по памяти. 

  23.   Развитие слуховой памяти, увеличение объема 

кратковременной слуховой памяти.  
1 

  24.   Развитие слуховой памяти, увеличение объема 

кратковременной слуховой памяти  
1 

Раздел 4. 

Формирование 

интеллектуальных 

умений (6 ч) 

25.   
Развитие мыслительных процессов: 

обобщения, выделения существенных 

признаков.  

1 

  26.   
Развитие мыслительных процессов: 

обобщения, выделения существенных 

признаков.  

1 

  27.   
Развитие понятийного мышления,развитие 

умения устанавливать причинно-

следственные связи.  

1 

  28.   
Развитие понятийного мышления,развитие 

умения устанавливать причинно-

следственные связи.  

1 

  29.   Развитие скорости мышления.  1 

  30.   Развитие скорости мышления.  1 

Раздел 5. Развитие 

воображения. (4 

ч) 

31.   
Развитие зрительного воображения: задания 

«Помоги художнику», «Комбинирование», 

«Точки». 

1 

  32.   

Развитие вербального (зрительного) 

воображения: упражнения «Угадай-ка», 

«Придумай рисунок», «Бабочки», «Кляксы», 

«Дорисуй фигурку», «Геометрические 

фигуры», «Придумай и дорисуй». 

1 

  33.   
Развитие пространственного воображения: 

складывание пазлов, упражнения «Придумай 

фигуру».  

1 

  34.   

Развитие образного (воссоздающего) 

изображения: упражнения «Неоконченный 

рассказ», «Рисунок из букв», «Придумай 

слова». 

1 

Промежуточная 

диагностика(2ч) 
35.   Диагностика ВПФ.  1 

  36.   Диагностика ВПФ.  1 

Раздел 6. 

Коррекция 

мышления.(10 ч) 

37.   

Коррекция и развитие наглядно – 

действенного мышления: складывание пазлов, 

задания «Лабиринт», «Смысловое 

соотнесение», «Отрицание», «Нарисуй целое», 

«На что это похоже», «назови одним словом», 

1 

  38.   

Коррекция и развитие наглядно – 

действенного мышления: перепутанные 

линии, решение головоломок, определение 

веса предметов, одежды, размеры комнаты; 

1 

  39.   

Коррекция и развитие наглядно – 

действенного мышления: выполнение заданий 

на понимание функционального назначения 

предметов; на формирование представления о 

сходстве и различии; на формирование 

1 
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представления о размере; на понимание 

причинно-следственной связи. 

  40.   

Развитие образно-логического мышления: 

задания «Раздели на группы», «Дорисуй 

предметы в определенной 

последовательности».  

1 

  41.   
Развитие образно-логического мышления: 

разгадывание ребусов, аналогии, задания на 

установление логических связей. 

1 

  42.   

Коррекция и развитие образного мышления: 

«Составь фигуру», «Светофор», «На что 

похоже», «Кто где живет?», «Я беру с собой в 

дорогу», 

1 

  43.   

Коррекция и развитие образного мышления: 

«Найди недостающий предмет», «Поиск 9-го», 

«Сложи фигуру из частей», логические 

задачи. 

1 

  44.   

Коррекция и развитие словесно – логического 

и абстрактно-логического (понятийного) 

мышления:  задания «Кто кем будет», 

«Нелепицы», «Бывает-не бывает», «Кто кем 

будет?», «Что будет, если?» 

1 

  45.   

Коррекция и развитие словесно – логического 

и абстрактно-логического (понятийного) 

мышления:  задания «Веселая задачка», 

«Поставь цифры»,  «Найди тень», 

«Угощение», «Что выше?» 

1 

  46.   

Коррекция и развитие словесно – логического 

и абстрактно-логического (понятийного) 

мышления: составление рассказа по 

картинкам, упражнения на сравнение, игра 

«Имя признака-значение имени признака», 

решение ребусов. 

1 

Раздел 7. Развитие 

связной устной 

речи. (6 ч) 

47.   Выявление речевых возможностей учащихся с 

ЗПР. 
1 

  48.   

Развитие связной устной речи: составление 

устного рассказа по сюжетным картинкам, 

составление коротких сказочных историй на 

заданную тему, придумать продолжение 

сказки. 

1 

  49.   Слово одно-значений много. Разгадывание 

загадок, объяснение пословиц и поговорок. 
1 

  50.   Составление краткого пересказа по опорному 

плану текста. 
1 

  51.   

Роль мимики и жестов во время общения. 

Развитие и обогащение словарного запаса: 

образование с одного слова новых слов 

разного значения, деление слова на 

тематические группы 

1 

  52.   Работа со словами, имеющими несколько 

значений. 
1 

Раздел 8. Развитие 

элементарных 
53.   Арифметика. Натуральные числа. Делители и 

кратные натурального числа. Наибольший 
1 
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математических 

представлений. 

(12 ч) 

общий делитель. Наименьшее общее кратное. 

Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 

10. 

  54.   
Простые и составные числа. Разложение чисел 

на простые множители. Решение текстовых 

задач арифметическими способами. 

1 

  55.   Дроби. Обыкновенные дроби. Основное 

свойство дроби. 
1 

  56.   Нахождение дроби от числа. Правильные и 

неправильные дроби. 
1 

  57.   
Десятичные дроби. Сравнение и округление 

десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. 

1 

  58.   Отношение. Процентное отношение двух 

чисел. Деление числа в данном отношении. 
1 

  59.   Решение текстовых задач арифметическими 

способами. 
1 

  60.   

Рациональные числа.Положительные, 

отрицательные числа и число 

0.Противоположные числа. Модуль 

числа.Целые числа. Рациональные числа. 

1 

  61.   
Арифметические действия с рациональными 

числами. Свойства сложения и умножения 

рациональных чисел. 

1 

  62.   
Числовые выражения. Значение числового 

выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. 

1 

  63.   
Буквенные выражения. Раскрытие скобок. 

Подобные слагаемые, приведение подобных 

слагаемых. 

1 

  64.   Основные свойства уравнений. Решение 

текстовых задач с помощью уравнений. 
1 

Заключительная 

диагностика (4ч) 
65.   Диагностика восприятия. 1 

  66.   Диагностика внимания. 1 

  67.   Диагностика памяти. 1 

  68.   Диагностика мышления. 1 

  

   

Календарно-тематическое планирование 7 класс 

  

Раздел  № п/п Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Входная 

диагностика 

познавательных 

процессов(4ч) 

1.   

Исследование зрительного и слухового 

восприятия.  Оценка восприятия пространства 

и времени.  

  

 1 

  2.   
Исследование концентрации, устойчивости, 

объема и переключения внимания. Оценка 

зрительной и слуховой памяти.  

1 
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  3.   

Диагностика наглядно – действенного, 

наглядно – образного 

мышления. Исследование словесно – 

логического мышления, обобщения, 

абстрагирования.  

1 

  4.   Диагностика учебно – логических умений: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение. 
1 

Раздел 1. Развитие 

восприятия. 

Формирование 

пространственных 

представлений. 

(6ч) 

5.   
Развитие восприятие пространства и 

формирование пространственных 

представлений. 

1 

  6.   Развитие способности к целостному 

восприятию формы предметов. 
1 

  7.   Развитие восприятия времени, формы, цвета, 

величины и веса. 
1 

  8.   

Развитие способности воспринимать 

косвенные признаки предметов (их мысленная 

трансформация до уровня позволяющего 

адекватно идентифицировать 

воспринимаемый объект).  

1 

  9.   
Развитие восприятие пространства и 

формирование пространственных 

представлений. 

1 

  10.   Развитие умения видеть сечения объемных 

фигур. 
1 

Раздел 2. Развитие 

внимания. (6 ч) 
11.   Развитие устойчивости и переключения 

внимания. 
1 

  12.   Развитие распределения внимания. 1 

  13.   Развитие концентрации слухового внимания. 1 

  14.   Развитие концентрации слухового внимания. 1 

  15.   Развитие зрительного и произвольного 

внимания.  
1 

  16.   Развитие зрительного и произвольного 

внимания.  
1 

Раздел 3. Развитие 

памяти. Развитие 

мнестических 

процессов, 

тренировка 

памяти. (8 ч) 

17.   Развитие способности к воссозданию 

мыслительных образов. 
1 

  18.   Развитие словесно – логической памяти. 

Развитие механической памяти. 
1 

  19.   Развитие мнестических процессов, тренировка 

памяти. 
1 

  20.   
Развитие зрительной памяти. Тренировка 

зрительной памяти: задания на нахождение 

отличий . 

1 

  21.   
Развитие зрительной памяти. Тренировка 

зрительной памяти: задание на описание 

внешности людей, предметов по памяти. 

1 
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  22.   
Развитие зрительной памяти. Тренировка 

зрительной памяти: задание на описание 

предметов по памяти. 

1 

  23.   Развитие слуховой памяти, увеличение объема 

кратковременной слуховой памяти.  
1 

  24.   Развитие слуховой памяти, увеличение объема 

кратковременной слуховой памяти . 
1 

Раздел 4. 

Формирование 

интеллектуальных 

умений  (6 ч) 

25.   
Развитие мыслительных процессов: 

обобщения, выделения существенных 

признаков.  

1 

  26.   
Развитие мыслительных процессов: 

обобщения, выделения существенных 

признаков.  

1 

  27.   
Развитие понятийного мышления,развитие 

умения устанавливать причинно-

следственные связи.  

1 

  28.   
Развитие понятийного мышления,развитие 

умения устанавливать причинно-

следственные связи.  

1 

  29.   Развитие скорости мышления.  1 

  30.   Развитие скорости мышления.  1 

Промежуточная 

диагностика (2ч) 
31.   

Диагностика восприятия, внимания, памяти и 

мышления.  

  

1 

  32.   
Диагностика восприятия, внимания, памяти и 

мышления.  

  

1 

Раздел 5. Развитие 

воображения. (4 

ч) 

33.   
Развитие зрительного воображения: задания 

«Помоги художнику», «Комбинирование», 

«Точки». 

1 

  34.   

Развитие вербального (зрительного) 

воображения: упражнения «Угадай-ка», 

«Придумай рисунок», «Бабочки», «Кляксы», 

«Дорисуй фигурку», «Геометрические 

фигуры», «Придумай и дорисуй». 

1 

  35.   
Развитие пространственного воображения: 

складывание пазлов, упражнения «Придумай 

фигуру».  

1 

  36.   

Развитие образного (воссоздающего) 

изображения: упражнения «Неоконченный 

рассказ», «Рисунок из букв», «Придумай 

слова». 

1 

Раздел 6. 

Коррекция 

мышления. (10ч) 

37.   

Развитие абстрактно-логического мышления: 

задания на развитие умения владеть и 

пользоваться понятиями и критериями, не 

существующими в реально мире 

1 

  38.   
Развитие абстрактно-логического мышления: 

задания на обобщение и анализ, 

систематизацию полученной информации.  

1 

  39.   
Развитие абстрактно-логического мышления: 

задания на формирование причинно-

следственных связей. 

1 
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  40.   

Развитие образно-логического мышления: 

задания «Раздели на группы», «Дорисуй 

предметы в определенной 

последовательности». 

1 

  41.   
Развитие образно-логического мышления: 

разгадывание ребусов, аналогии, задания на 

установление логических связей. 

1 

  42.   Развитие словесно-логического мышления.  1 

  43.   Развитие словесно-логического мышления.  1 

  44.   Развитие словесно-логического мышления.  1 

  45.   Развитие словесно-логического мышления.  1 

  46.   Развитие словесно-логического мышления.  1 

Раздел 7. Развитие 

связной устной 

речи. (6 ч) 

47.   Выявление речевых возможностей учащихся с 

ЗПР. 
1 

  48.   

Развитие связной устной речи: составление 

устного рассказа по сюжетным картинкам, 

составление коротких сказочных историй на 

заданную тему, придумать продолжение 

сказки. 

1 

  49.   Слово одно-значений много. Разгадывание 

загадок, объяснение пословиц и поговорок. 
1 

  50.   Составление краткого пересказа по опорному 

плану текста. 
1 

  51.   

Роль мимики и жестов во время общения. 

Развитие и обогащение словарного запаса: 

образование с одного слова новых слов 

разного значения, деление слова на 

тематические группы 

1 

  52.   Работа со словами, имеющими несколько 

значений. 
1 

Раздел 8. Развитие 

элементарных 

математических 

представлений. 

(12 ч) 

53.   

Выражения, тождества, уравнения. Числовые 

выражения с переменными. Простейшие 

преобразования выражений. Уравнение, 

корень уравнения. Линейное уравнение с 

одной переменной. Решение текстовых задач 

методом составления уравнений. 

  

1 

  54.   
Степень с натуральным показателем. Степень 

с натуральным показателем и ее свойства. 

Одночлен. Функции у = х2, у = х3и их графики. 

1 

  55.   
Функции. Функция, область определения 

функции. Вычисление значений функции по 

формуле. График функции.  

1 

  56.   Прямая пропорциональность и ее график. 

Линейная функция и ее график. 
1 

  57.   
Степень с натуральным показателем. Степень 

с натуральным показателем и ее свойства. 

Одночлен. Функции у = х2, у = х3и их графики.  

1 

  58.   Степень с натуральным показателем. Степень 

с натуральным показателем и ее свойства. 
1 
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Одночлен. Функции у = х2, у = х3и их графики.  

  59.   
Многочлены. Многочлен. Сложение, 

вычитание и умножение многочленов. 

Разложение многочленов на множители.  

1 

  60.   
Многочлены. Многочлен. Сложение, 

вычитание и умножение многочленов. 

Разложение многочленов на множители.  

1 

  61.   

Формулы сокращенного умножения. Формулы 

(а ± b)2= а2 ± 2аb + b2, (а ± b)3= а3 ± 3а2Ь + Заb2 

± b3, (а ± b) (а2±аb + b2) = а3 ± b3. Применение 

формул сокращенного умножения в 

преобразованиях выражений. 

1 

  62.   Применение формул сокращенного 

умножения в преобразованиях выражений. 
1 

  63.   

Системы линейных уравнений. Система 

уравнений. Решение системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными и его 

геометрическая интерпретация. 

1 

  64.   
Решение системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными и его геометрическая 

интерпретация. 

1 

Заключительная 

диагностика (4ч) 
65.   Диагностика восприятия. 1 

  66.   Диагностика внимания. 1 

  67.   Диагностика памяти. 1 

  68.   Диагностика мышления. 1 

  

 Календарно- тематическое планирование 8 класс 

  

Раздел № п/п Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Входная 

диагностика 

познавательных 

процессов(4ч) 

1.   
Исследование зрительного и слухового 

восприятия.  

Оценка восприятия пространства и времени.  

1 

  2.   
Исследование концентрации, устойчивости, 

объема и переключения внимания. Оценка 

зрительной и слуховой памяти.  

1 

  3.   

Диагностика наглядно – действенного, 

наглядно – образного 

мышления. Исследование словесно – 

логического мышления, обобщения, 

абстрагирования.  

1 

  4.   Диагностика учебно – логических умений: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение. 
1 

Раздел 1. Развитие 

восприятия. 

Формирование 

пространственных 

представлений. 

(6ч) 

5.   
Развитие восприятие пространства и 

формирование пространственных 

представлений. 

1 
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  6.   Развитие способности к целостному 

восприятию формы предметов. 
1 

  7.   Развитие восприятия времени, формы, цвета, 

величины и веса. 
1 

  8.   

Развитие способности воспринимать 

косвенные признаки предметов (их мысленная 

трансформация до уровня позволяющего 

адекватно идентифицировать 

воспринимаемый объект).  

1 

  9.   
Развитие восприятие пространства и 

формирование пространственных 

представлений. 

1 

  10.   Развитие умения видеть сечения объемных 

фигур. 
1 

Раздел 2. Развитие 

внимания. (6 ч) 
11.   Развитие устойчивости и переключения 

внимания. 
1 

  12.   Развитие распределения внимания. 1 

  13.   Развитие концентрации слухового внимания. 1 

  14.   Развитие концентрации слухового внимания. 1 

  15.   Развитие зрительного и произвольного 

внимания.  
1 

  16.   Развитие зрительного и произвольного 

внимания.  
1 

Раздел 3. Развитие 

памяти. Развитие 

мнестических 

процессов, 

тренировка 

памяти. (8 ч) 

17.   Развитие способности к воссозданию 

мыслительных образов. 
1 

  18.   Развитие словесно – логической памяти. 

Развитие механической памяти. 
1 

  19.   Развитие мнестических процессов, тренировка 

памяти. 
1 

  20.   
Развитие зрительной памяти. Тренировка 

зрительной памяти: задания на нахождение 

отличий . 

1 

  21.   
Развитие зрительной памяти. Тренировка 

зрительной памяти: задание на описание 

внешности людей, предметов по памяти. 

1 

  22.   
Развитие зрительной памяти. Тренировка 

зрительной памяти: задание на описание 

предметов по памяти. 

1 

  23.   Развитие слуховой памяти, увеличение объема 

кратковременной слуховой памяти.  
1 

  24.   Развитие слуховой памяти, увеличение объема 

кратковременной слуховой памяти  
1 

Раздел 4. 

Формирование 

интеллектуальных 

умений. (6 ч) 

25.   
Развитие мыслительных процессов: 

обобщения, выделения существенных 

признаков.  

1 

  26.   Развитие мыслительных процессов: 

обобщения, выделения существенных 
1 
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признаков.  

  27.   
Развитие понятийного мышления, развитие 

умения устанавливать причинно-

следственные связи.  

1 

  28.   
Развитие понятийного мышления, развитие 

умения устанавливать причинно-

следственные связи.  

1 

  29.   Развитие скорости мышления.  1 

  30.   Развитие скорости мышления.  1 

Промежуточная 

диагностика (2ч) 
31.   Диагностика восприятия, внимания, памяти и 

мышления.  
1 

  32.   
Диагностика восприятия, внимания, памяти и 

мышления.  

  

1 

Раздел 5. Развитие 

воображения. (4ч) 
33.   Развитие зрительного воображения: задания  1 

  34.   Развитие вербального (зрительного) 

воображения 
1 

  35.   Развитие пространственного воображения 1 

  36.   Развитие образного (воссоздающего) 

изображения 
1 

Раздел 6. 

Коррекция 

мышления. (10 ч) 

37.   

Развитие абстрактно-логического мышления: 

задания на развитие умения владеть и 

пользоваться понятиями и критериями, не 

существующими в реально мире 

1 

  38.   
Развитие абстрактно-логического мышления: 

задания на обобщение и анализ, 

систематизацию полученной информации 

1 

  39.   
Развитие абстрактно-логического мышления:; 

задания на формирование причинно-

следственных связей 

1 

  40.   

Развитие образно-логического мышления: 

задания «Раздели на группы», «Дорисуй 

предметы в определенной 

последовательности» 

1 

  41.   
Развитие образно-логического мышления: 

разгадывание ребусов, аналогии, задания на 

установление логических связей. 

1 

  42.   Развитие словесно-логического мышления.  1 

  43.   Развитие словесно-логического мышления.  1 

  44.   

Развитие теоретического мышления: задания 

на открытие свойств предметов, задания на 

понимание функционального назначения 

предметов. 

1 

  45.   
Развитие теоретического мышления: задания 

на формирование представления о сходстве и 

различии. 

1 

  46.   Развитие теоретического мышления: задания 

на формирование представления о размере. 
1 

Раздел 7. Развитие 47.   Выявление речевых возможностей учащихся с 1 
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связной устной 

речи. (6 ч) 

ЗПР. 

  48.   

Развитие связной устной речи: составление 

устного рассказа по сюжетным картинкам, 

составление коротких сказочных историй на 

заданную тему, придумать продолжение 

сказки. 

1 

  49.   Слово одно - значений много. Разгадывание 

загадок, объяснение пословиц и поговорок. 
1 

  50.   

Составление краткого пересказа по опорному 

плану текста. Роль мимики и жестов во время 

общения. Овладение краткими и полными 

ответами на вопросы. 

1 

  51.   

Составление вопросов устно. Устное 

составление рассказов повествовательного 

характера по сложным картинкам, с помощью 

вопросов; составление сюжетных рассказов по 

готовому плану (в форме вопросов, 

повествовательных предложений). 

1 

  52.   

Развитие и обогащение словарного запаса: 

образование с одного слова новых слов 

разного значения, деление слова на 

тематические группы. Работа со словами, 

имеющими несколько значений. 

1 

Раздел 8. Развитие 

элементарных 

математических 

представлений. 

(12ч) 

53.   
Рациональные дроби и их 

свойства. Рациональные выражения. Основное 

свойство дроби. Сокращение дробей.  

1 

  54.   
Рациональные дроби и их 

свойства. Рациональные выражения. Основное 

свойство дроби. Сокращение дробей.  

1 

  55.   
Сумма и разность дробей. Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми и с разными 

знаменателями.  

1 

  56.   
Сумма и разность дробей. Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми и с разными 

знаменателями.  

1 

  57.   
Произведение и частное дробей. Возведение 

дроби в степень. Преобразование 

рациональных выражений. и ее график.  

1 

  58.   

Произведение и частное дробей. Возведение 

дроби в степень. Преобразование 

рациональных выражений. Функция и ее 

график.  

1 

  59.   
Арифметический квадратный 

корень. Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень. Уравнение х2=а.  

1 

  60.   
Арифметический квадратный 

корень. Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень. Уравнение х2=а.  

1 

  61.   
Свойства арифметического квадратного 

корня. Квадратный корень из произведения и 

дроби. Квадратный корень из степени. 

1 
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  62.   
Квадратное уравнение и его корни. Неполные 

квадратные уравнения. Формула корней 

квадратного уравнения.  

1 

  63.   
Дробные рациональные уравнения. Решение 

дробных рациональных уравнений. Решение 

задач с помощью рациональных уравнений. 

1 

  64.   

Числовые неравенства и их 

свойства. Числовые неравенства. Свойства 

числовых неравенств. Сложение и умножение 

числовых неравенств. 

1 

Заключительная 

диагностика (4ч) 
65.   Диагностика восприятия. 1 

  66.   Диагностика внимания. 1 

  67.   Диагностика памяти. 1 

  68.   Диагностика мышления. 1 

  

  Календарно-тематическое планирование 9 класс 

  

Раздел  № п/п Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Входная 

диагностика 

познавательных 

процессов(4ч) 

1.   

Исследование зрительного и слухового 

восприятия. Оценка восприятия пространства 

и времени.  

  

1 

  2.   
Исследование концентрации, устойчивости, 

объема и переключения внимания. Оценка 

зрительной и слуховой памяти.  

1 

  3.   

Диагностика наглядно – действенного, 

наглядно – образного 

мышления. Исследование словесно – 

логического мышления, обобщения, 

абстрагирования.  

1 

  4.   Диагностика учебно – логических умений: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение. 
1 

Раздел 1. Развитие 

восприятия. 

Формирование 

пространственных 

представлений. 

(6ч) 

5.   
Развитие восприятие пространства и 

формирование пространственных 

представлений. 

1 

  6.   Развитие способности к целостному 

восприятию формы предметов. 
1 

  7.   Развитие восприятия времени, формы, цвета, 

величины и веса. 
1 

  8.   

Развитие способности воспринимать 

косвенные признаки предметов (их мысленная 

трансформация до уровня позволяющего 

адекватно идентифицировать 

воспринимаемый объект).  

1 

  9.   Развитие восприятие пространства и 

формирование пространственных 
1 
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представлений. 

  10.   Развитие умения видеть сечения объемных 

фигур. 
1 

Раздел 2. Развитие 

внимания (6 ч) 
11.   Развитие устойчивости и переключения 

внимания. 
1 

  12.   Развитие распределения внимания. 1 

  13.   Развитие концентрации слухового внимания. 1 

  14.   Развитие концентрации слухового внимания. 1 

  15.   Развитие зрительного и произвольного 

внимания.  
1 

  16.   Развитие зрительного и произвольного 

внимания.  
1 

Раздел 3. Развитие 

памяти. Развитие 

мнестических 

процессов, 

тренировка 

памяти. (8 ч) 

17.   Развитие способности к воссозданию 

мыслительных образов. 
1 

  18.   Развитие словесно – логической памяти. 

Развитие механической памяти. 
1 

  19.   Развитие мнестических процессов, тренировка 

памяти. 
1 

  20.   
Развитие зрительной памяти. Тренировка 

зрительной памяти: задания на нахождение 

отличий . 

1 

  21.   
Развитие зрительной памяти. Тренировка 

зрительной памяти: задание на описание 

внешности людей, предметов по памяти. 

1 

  22.   
Развитие зрительной памяти. Тренировка 

зрительной памяти: задание на описание 

предметов по памяти. 

1 

  23.   Развитие слуховой памяти, увеличение объема 

кратковременной слуховой памяти.  
1 

  24.   Развитие слуховой памяти, увеличение объема 

кратковременной слуховой памяти  
1 

Раздел 4. 

Формирование 

интеллектуальных 

умений (6 ч) 

25.   
Развитие мыслительных процессов: 

обобщения, выделения существенных 

признаков.  

1 

  26.   
Развитие мыслительных процессов: 

обобщения, выделения существенных 

признаков.  

1 

  27.   
Развитие понятийного мышления, развитие 

умения устанавливать причинно-следственные 

связи.  

1 

  28.   
Развитие понятийного мышления, развитие 

умения устанавливать причинно-следственные 

связи.  

1 

  29.   Развитие скорости мышления. Занятие 1 1 

  30.   Развитие скорости мышления. Занятие 2 1 
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Промежуточная 

диагностика (2ч) 
31.   

Диагностика восприятия, внимания, памяти и 

мышления.  

  

1 

  32.   
Диагностика восприятия, внимания, памяти и 

мышления.  

  

1 

Раздел 5. Развитие 

воображения. (4ч) 
33.   Развитие зрительного воображения: задания  1 

  34.   Развитие вербального (зрительного) 

воображения 
1 

  35.   Развитие пространственного воображения 1 

  36.   Развитие образного (воссоздающего) 

изображения 
1 

Раздел 6. 

Коррекция 

мышления. (10 ч) 

37.   

Развитие абстрактно-логического мышления: 

задания на развитие умения владеть и 

пользоваться понятиями и критериями, не 

существующими в реально мире 

1 

  38.   
Развитие абстрактно-логического мышления: 

задания на обобщение и анализ, 

систематизацию полученной информации 

1 

  39.   
Развитие абстрактно-логического мышления:; 

задания на формирование причинно-

следственных связей 

1 

  40.   

Развитие образно-логического мышления: 

задания «Раздели на группы», «Дорисуй 

предметы в определенной 

последовательности» 

1 

  41.   
Развитие образно-логического мышления: 

разгадывание ребусов, аналогии, задания на 

установление логических связей. 

1 

  42.   Развитие словесно-логического мышления.  1 

  43.   Развитие словесно-логического мышления.  1 

  44.   

Развитие теоретического мышления: задания 

на открытие свойств предметов, задания на 

понимание функционального назначения 

предметов. 

1 

  45.   
Развитие теоретического мышления: задания 

на формирование представления о сходстве и 

различии. 

1 

  46.   Развитие теоретического мышления: задания 

на формирование представления о размере. 
1 

Раздел 7. Развитие 

связной устной 

речи. (6 ч) 

47.   Выявление речевых возможностей учащихся с 

ЗПР. 
1 

  48.   

Развитие связной устной речи: составление 

устного рассказа по сюжетным картинкам, 

составление коротких сказочных историй на 

заданную тему, придумать продолжение 

сказки. 

1 

  49.   Слово одно - значений много. Разгадывание 

загадок, объяснение пословиц и поговорок. 
1 
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  50.   

Составление краткого пересказа по опорному 

плану текста. Роль мимики и жестов во время 

общения. Овладение краткими и полными 

ответами на вопросы. 

1 

  51.   

Составление вопросов устно. Устное 

составление рассказов повествовательного 

характера по сложным картинкам, с помощью 

вопросов; составление сюжетных рассказов по 

готовому плану (в форме вопросов, 

повествовательных предложений). 

1 

  52.   

Развитие и обогащение словарного запаса: 

образование с одного слова новых слов 

разного значения, деление слова на 

тематические группы. Работа со словами, 

имеющими несколько значений. 

1 

Раздел 8. Развитие 

элементарных 

математических 

представлений. 

(12ч) 

53.   

Уравнения и неравенства с одной 

переменной. Целые уравнения. Дробные 

рациональные уравнения. Неравенства второй 

степени с одной переменной.  

1 

  54.   

Уравнения и неравенства с одной переменной. 

Целые уравнения. Дробные рациональные 

уравнения. Неравенства второй степени с 

одной переменной.  

  

  55.   

Уравнения и неравенства с одной переменной. 

Целые уравнения. Дробные рациональные 

уравнения. Неравенства второй степени с 

одной переменной.  

  

  56.   

Уравнения и неравенства с 

двумя  переменными. Уравнение с двумя 

переменными и его график. Системы 

уравнений второй степени. Решение задач с 

помощью систем уравнений второй степени.  

  

  57.   

Уравнения и неравенства с 

двумя  переменными. Уравнение с двумя 

переменными и его график. Системы 

уравнений второй степени. Решение задач с 

помощью систем уравнений второй степени.  

  

  58.   

Уравнения и неравенства с 

двумя  переменными. Уравнение с двумя 

переменными и его график. Системы 

уравнений второй степени. Решение задач с 

помощью систем уравнений второй степени.  

  

  59.   
Прогрессии. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы n-го 

члена и суммы первых nчленов прогрессии.  

  

  60.   
Прогрессии. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы n-го 

члена и суммы первых nчленов прогрессии.  

  

  61.   
Прогрессии. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы n-го 

члена и суммы первых nчленов прогрессии.  

  

  62.   Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей. Комбинаторное правило 
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умножения. Перестановки, размещения, 

сочетания. Относительная частота и 

вероятность случайного события.  

  63.   

Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей. Комбинаторное правило 

умножения. Перестановки, размещения, 

сочетания. Относительная частота и 

вероятность случайного события.  

  

  64.   

Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей. Комбинаторное правило 

умножения. Перестановки, размещения, 

сочетания. Относительная частота и 

вероятность случайного события.  

  

Заключительная 

диагностика(4ч) 
65.   Диагностика восприятия.   

  66.   Диагностика внимания.   

  67.   Диагностика памяти.   

  68.   Диагностика мышления.   

 

 

3.3. Коррекционно – развивающее  направление  

педагога – психолога. 
  

       Цель развивающей деятельности – формирование социально-психологических 

компетенций в ситуации школьного обучения. 

       Достижение этой цели может быть достигнуто в процессе реализации следующих 

задач: 

       - Развитие у детей когнитивных умений и способностей, необходимых для 

успешного обучения в начальной школе. 

       - Развитие у детей социальных и коммуникативных умений, необходимых для 

установления межличностных отношений со сверстниками и соответствующих 

ролевых отношений с педагогами. 

       - Формирование устойчивой учебной мотивации на фоне позитивной Я-концепции 

детей, устойчивой самооценки и низкого уровня школьной тревожности. 

  

        Основное содержание групповых занятий составляют игры и психотехничекие 

упражнения, направленные на развитие познавательной и эмоционально-волевой 

сферы, навыков адекватного социального поведения школьников. Также необходимый 

элемент всех занятий – психотехники, направленные на развитие групповых структур и 

процессов, , поддержание благоприятного внутригруппового климата, сплочение и 

организационное развитие детского коллектива. 

  

          Структура группового занятия со школьниками. 

  

.     Ритуалы приветствия – прощания сплочение детей, создание атмосферы 

группового доверия и принятия. 

.      Разминка – средство воздействия на эмоциональное состояние детей, уровень их 

активности. Может проводиться в начале занятия , между отдельными упражнениями. 

Определение разминочные упражнения позволяет активизировать детей, поднять их 

настроение, другие, напротив, направлены на снятие эмоционального чрезмерного 

возбуждения. 

.          Основное содержание занятия – совокупность психотехнических упражнений и 

приемов, направленных на решение задач данного развивающего комплекса (развитие 
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познавательных процессов, формирование социальных навыков, активизация 

коммуникативных способностей, динамическое развитие группы). 

         Последовательность упражнений должна предполагать чередование 

деятельностей, смену психофизического состояния ребенка: от подвижного к 

спокойному, от интеллектуальной игры к релаксационной технике и др. Упражнения 

должны располагаться от простого к сложному (с учетом фактора утомления детей). 

.        Рефлексия занятия – оценка занятия в 2-х аспектах:  

а)  эмоциональном (понравилось – не понравилось, было хорошо – было плохо и 

почему), и 

б)    смысловом (почему это важно, зачем мы это делали). 

  

          При проведении занятий используются  методы: 

          .     психолого-педагогические игры; 

          .      развивающие упражнения; 

         . диагностические методы (мониторинг уровня личностно-мотивационного 

развития, эмоционального состояния ученика); 

          .      рисуночные методы. 

  

          Принципы проведения занятий: 

1. Безопасность. 
Создание атмосферы доброжелательности, психологического  

комфорта, принятия каждого ребенка. 

2. Возрастное соответствие. 

  Предлагаемые упражнения учитывают возрастные особенности  

школьников. 

3. Деятельностный принцип. 
Задачи развития психических функций достигаются через  

использование различных видов деятельности. 

4. Дифференцированный подход. 

Учет индивидуальных особенностей учащихся. 

5. Рефлексия. 

Совместное обсуждение понятного, почувствованного на занятии и 

краткое резюме педагога в конце занятия. 

6. Конфиденциальность. 
Адресность информации о ребенке родителям. Недопустимость  

медицинских диагнозов. Акцент на рекомендациях. 

  

  

                Достижение умения учиться (освоить предлагаемый материал) предполагает 

полноценное развитие и освоение школьниками всех компонентов учебной 

деятельности, включая: 

1. познавательные и учебные мотивы; 

2. учебную цель; 

3. учебную задачу; 

4. учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). 

Развитие познавательных учебных действий   должны отражать: 

  

1. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

2. умение создавать, применять и преобразовать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
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3. смысловое чтение. 

  

  

Развитие коммуникативных учебных действий 
  

         Коммуникативные действия обеспечивает социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми. 

          Коммуникативные УУД на этапе освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1. умение организовать 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; 

2. умение осознанию использовать речевые средства в соответствии с  

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

3. формирование и развитие компетентности в области использования  

информационно-коммуникационных технологии; 

4. формирование и развитие экологического мышления, умение  

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и проф. 

ориентации.  

  

  

 Развитие личностных учебных действий 

  

        Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

         Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

         - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

        - смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него 

отвечать; 

          - нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный мобильный выбор. 

  

  

  

 Консультативное направление 

  

  Консультации Контингент Сроки 

1. 
Индивидуальные консультации по проблемам 

адаптации 

Родители, 

учителя 
  

     В       

               Г 

     Т         
2. 

Групповые консультации для ШМО основной 

школы 
Педагоги 
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«Проблемы внедрения ФГОС и пути их 

решения» 

     Е        О 

     Ч         

     Е        Д 

     Н         

     И        А 

     Е          

3. 

Индивидуальные консультации для учителей по 

результатам индивидуальной психологической 

диагностики учащихся. 

Педагоги 

4. 

Индивидуальные консультации для родителей 

по вопросам воспитания и развития (по 

запросам). 

Родители 

5. 

Консультирование педагогов по результатам 

итоговой диагностики развития УУД учащихся 

школы. 

Педагоги 

6. 
Индивидуальные консультации учащихся (по 

запросу). 
Учащихся 

      

  

  

  

 3.4. План психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО в 5-9 классах 

  

Тематический план программы занятий в 5 классе. 

N п/п Тема занятия Кол-во 
часов 

1. Развитие внимания и мышления 1 

2. Развитие пространственных представлений. 1 

3. Развитие внутреннего плана действия 1 

4. Установление закономерностей и развитие гибкости 
мышления. 

1 

5. «Как работать с книгой». 1 

6. Развитие внимания в условиях коллективной 
деятельности. 

1 

7. Развитие умения дифференцировать чувства. 1 

8. Учимся сравнивать. 1 

9. Существенное и несущественное. 1 

10. Развитие внимания 1 

11. Развитие умения различать виды поведения. 1 

12. Познание своего поведения. 1 

13. Развитие умения различать виды поведения. 1 

14. Учимся договариваться. 1 

15. Развитие логического мышления. 1 

16. Чувства бывают разные 1 

17. Учимся сравнивать. 1 
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18. Развитие логического мышления 1 

19. Развитие воображения. 1 

20. Развитие пространственных представлений. 1 

21. Развитие логических форм вербального мышления. 1 

22. Развитие пространственных представлений. 1 

23. Развитие мышления (гибкость и анализ через синтез). 1 

24. Учимся различать эмоции. 1 

25. Развитие воображения. 1 

26. Учимся сотрудничать. 1 

27. Учимся договариваться и уступать. 1 

28. Учимся решать проблемы вместе. 1 

29. Учимся рассуждать. 1 

30. Мои достоинства и недостатки. 1 

31. Развитие логического мышления. 1 

32. Я повзрослел. 1 

33. Я и мои друзья. 34 

34. Итоговое занятие. 1 

Итого
: 

  

Тематический план программы занятий в 6 классе. 

N п/п Тема занятия Кол-во 
часов 

 Агрессия и её роль в развитии человека 9 

1. Я повзрослел 1 

2. У меня появилась агрессия 1 

3. Как выглядит агрессивный человек? 1 

4. Как звучит агрессия? 1 

5. Конструктивное реагирование на агрессию 1 

6. Практическая работа «Управление гневом» 1 

7. Агрессия во взаимоотношениях между родителями и 
детьми 

1 

8. Учимся договариваться 1 

9. Практическая работа «Договор» 1 

 Уверенность в себе и её роль в развитии человека 10 
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10. Зачем человеку нужна уверенность в себе 1 

11. Источники уверенности в себе 1 

12. Какого человека мы называем неуверенным в себе 1 

13. Практическая работа «Признаки уверенного, 
неуверенного и 
агрессивного человека» 

1 

14. Я становлюсь увереннее 1 

15. Уверенность и самоуважение 1 

16. Уверенность и уважение к другим 1 

17. Уверенность в себе и милосердие 1 

18. Уверенность в себе и непокорность 1 

19. Практическая работа «Умение сказать «нет» 1 

 Конфликты и их роль в усилении Я 9 

20. Что такое конфликт? 1 

21. Конфликты в школе, дома, на улице 1 

22. Способы поведения в конфликте 1 

23. Тест «Стиль поведения в конфликте» 1 

24. Конструктивное разрешение конфликтов 1 

25. Практическая работа «Стили поведения в конфликтах» 1 

26. Конфликт как возможность развития 1 

27. Г отовность к разрешению конфликта 1 

28. Практическая работа «Деловая игра «Конфликт» 1 

 Ценности и их роль в жизни человека 6 

29. Что такое ценности? 1 

30. Ценности и жизненный путь человека 1 

31. Тест «Ценностные ориентации» 1 

32. Ценности подростков 1 

33. Практическая работа «Мои ценности» 1 

34. Заключительное занятие 1 

Итого

: 

34 часа  
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Тематический план программы занятий в 7 классе. 

№ Наименован

ие разделов 

и тем 

занятий 

Виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты 

Личностные УУД 

1 Вводн
ое 

заняти

е 

Принятие правил 

на занятиях. 

Выполнение устава 

школы и законов 

класса. Обобщать 

личный 

жизненный опыт и 

опыт собственной 

познавательной 

деятельности, 

оценивать 

социальную 

информацию, 

планировать 

учебную 

деятельность. 

Формирование 

чувства 

необходимости 

учения. Развитие 

социальных, 

учебно- 

познавательных и 

внешних мотивов. 

Контролировать 
свою деятельность. 

2-3 Стартовая 

диагностика 

интеллектуаль

н ой и 

эмоционально

- волевой 

сфер. 

Анализировать 

собственный 

результат. 

Развитие 

психических 

процессов: объем 

памяти, внимания, 

особенности 

мышления, 

восприятия

, 

воображен

ия 

Проявление особого 

интереса к 

школьному 

содержанию 

занятий. 

4-6 Формировани
е 

Оценивать свой 
личный 

Ориентация на Готовность и развитие 

 учебной социальный опыт, 
применять его 

содержательные способности к 

 мотивации, для решения 
познавательных 

моменты школьной саморазвитию и 

 снятие задач, 
устанавливать 

действительности. самообразованию на 

 тревожности. внутрипредметные Осознание своих основе мотивации к 

  ретроспективные 
связи. 

достоинств и обучению и познанию. 

  Обнаруживать 
недостаточность 

недостатков.  

  своих знаний для 
решения 

  

  учебной задачи 
нового типа. 

  

  Ставить перед 
собой задачу по 

  

  поиску 
недостающих 
способов 

  

  действий.   

7-8 Мои эмоции. Выполнять ритуал 
приветствия. 

Развитие Освоение социальных 

  Анализировать, познавательных норм, правил 
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формулировать 

  простые выводы. 
Осуществлять 

интересов, поведения, 

  оценку 
собственных 

уверенности в своих формирование 

  психических 
реакций и 

силах и навыков осознанного и 

  действий, 
оценивать 
значимость 

совместной ответственного 

  социальной 
информации о 

деятельности. отношения к 

  психологических 
типах людей 

 собственным 

  для эффективного 
социального 

 поступкам; усвоение 

  поведения, 
соотносить 

 правил 

  индивидуальные и  индивидуального и 

  общественные 
ценности, 

 коллективного 

  исследовать и 
критически 

 безопасного 
поведения; 

  оценивать 
собственный образ 

 решение типичных 

  жизни.  задач в области 

    социальных 
отношений. 

9 Эмоциональн
ы 

Использовать 
социальную 

Способность к 
оценке 

Оценивать своё 

 й словарь. информацию, 
осуществлять 

своей учебной поведение, черты 
своей 

  мини-
исследование, 
работать с 

деятельности. 
Анализ 

личности с учетом 

  интернет - 
источниками. 

соответствия мнения других людей, 
в 

  Оценивать и 
контролировать 

результата том числе для 

  свои учебные 
действия и 

требованиям корректировки 

  действия 
сверстников. 
Работать 

конкретной задачи. собственного 
поведения 

  с таблицами и 
схемами. 

Знание основных в окружающей среде, 

   моральных норм и выполнение в 

   ориентация на их повседневной жизни 

   выполнение. этических и правовых 

    норм, экологических 

    требований. 

    Определение 

    собственного 

    отношения к явлениям 

    современной жизни, 

    формулирование 
своей 

    точки зрения. 
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10 Чувства Анализировать, 
формулировать 

Ориентация на Адекватно 

 «полезные» и простые выводы. 
Различать 

понимание причин использовать речевые 

 «вредные». социально 
приемлемое и 

успеха/ неуспеха в средства для решения 

  неприемлемое 
поведение. 

учебной различных 

  Приводить 
примеры 
культурной 

деятельности. коммуникативных 

  обусловленности 
социальных 

Познавательные задач, строить 

  норм. 
Самостоятельно 
решать 

интерес к новому монологическое 

  типичные 
жизненные задачи; 

учебному материалу. высказывание. 

  извлекать 
социальную 

Развитие  

  информацию из самостоятельности и  

  художественного 
текста; 

личной  

  работать с 
таблицей. 

ответственности за  

   свои поступки.  

11- Нужно ли Различать 
социально 

Развитие Корректировка 

12 управлять приемлемое и 
неприемлемое 

самостоятельности и собственного 
поведения 

 своими поведение, 
исследовать 

личной в окружающей среде, 

 эмоциями? правомерность 
собственного 

ответственности за выполнение в 

  социального 
поведения, 

свои поступки. повседневной жизни 

  приводить 
примеры 
культурной 

Адекватно судить о этических и правовых 

  обусловленности 
социальных 

причинах своего норм, экологических 

  норм; решать 
типичные 

успеха/неуспеха в требований. 

  жизненные задачи; 
извлекать 

учении, связывая Определение 

  социальную 
информацию из 

успех с усилиями, собственного 

  художественного 
текста. 

трудолюбием, отношения к явлениям 

  Познакомиться и 
применять 

старанием. современной жизни, 

  методы 
саморегуляции. 

Этические чувства - формулирование 
своей 

   стыда, вины, совести точки зрения. 

   как регуляторов  

   морального 
поведения 

 

13 Что такое Оценивать личный 
социальный 

Развитие Умение 
контролировать 
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 страх? опыт, применять 
его для 

познавательных эмоции и применять 

  решения 
возникших 
проблем. 

интересов, методы 
саморегуляции. 

  Рисовать свои 
страхи и 

уверенности в своих  

  превращать в 
смешные рисунки. 

силах и навыков  

  Применять методы совместной  

  саморегуляции. деятельности.  

 

14- 

17 
Развитие 

внимани

я. 

Осознать 

особенности своего 

внимания и 

значимость 

внимания для 

человека. Развить 

рефлексивные 

способности. 

Работать со схемами, 

таблицами. 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха/ 

неуспеха в 

учебной 

деятельности. 

Осознание 

особенностей 

своего внимания. 

Увеличение объема 

внимания. Развитие 

активного внимания 

и умственной 

работоспособности. 

Развитие способности 

к воссозданию 

мыслительных 

образов 

18-
21 

Развит
ие 

памяти. 

Осознать 

особенности своей 

памяти. Развить 

рефлексивные 

способности. 

Работать со 

схемами, 

таблицами. 

Освоить приемы 

запоминания. 

Способность к 
оценки своей 

учебной 

деятельности. 

Осознание 

своих 

возможностей 

и 

Развитие различных 

видов памяти: 

слуховой, 

зрительной, 

вербальной. 

22-
23 

Развитие 

логическог

о 

мышления 

Проводить анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, синтез 

как составление 

целого из частей. 

умение читать 

графический язык, 

работать со 

схемами, таблицами, 

графиками, 

моделями. 

Реконструировать 

известные и 

создавать новые 

объекты. Выдвигать 

и проверять 

гипотезы о 

неизвестном 

(обращаясь к 

учителю, учебной 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха/ 

неуспеха в 

учебной 

деятельности. 

Стремление к 

совершенствовани

ю своих 

способностей. 

Проводить 

сравнение по 

заданным 

критериям. Умение 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение; развитие 

социального 
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24-
25 

Установлени

е 

закономерно

ст ей. 

Проводить анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, синтез 

как составление 

целого из частей; 

сравнение, сериация 

и классификация по 

существенным 

признакам; 

генерализация и 

выделение 

общности для 

целого ряда лил 

класса единичных 

объектов; 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 
выделение 
существенных 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха/ 

неуспеха в 

учебной 

деятельности. 

Стремление к 

совершенствовани

ю своих 

способностей. 

Планировать, 

контролировать и 

выполнять действие 

согласно инструкции. 

Предвосхищать 

результаты своих 

действий и 

возможные ошибки. 

Осуществлять 

пошаговый контроль. 

26-
28 

Развитие 

словесно- 

логическо

го 

мышления

. 

Читать графический 

язык, работать со 

схемами, таблицами, 

графиками, 

моделями. 

Реконструировать 
известные и 

создавать новые 

объекты. 

Выдвигать и 

проверять гипотезы о 

неизвестном 

(обращаясь к 

учителю, учебной и 

справочной 

литературе), 

находить средства 

для проверки этих 

гипотез. 

Отличать известное 

от неизвестного, 

знание о своем 

незнании, 

определить, каких 

знаний и умений не 

хватает для 

успешных действий; 

Критично (но не 

категорично) 

оценивать мысли и 

действия других 

Ориентация на 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

в учебной 

деятельности. 

Стремление к 

совершенствовани

ю своих 

способностей. 

Строить логическую 

цепочку рассуждений; 

критически оценивать 

полученный ответ, 

осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию. 

Формирование на 

уровне 

представления: 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 
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людей. 

Создавать 

вокально-

словесные 

художественные 

образы. 

29 «Я — образ». Оценивать свой 

личный и 

социальный опыт, 

применять его для 

решения 

познавательных 

задач, Оценивать 

себя и своё 

поведение. Давать 

нравственную оценку 

явлениям 

социальной 

действительности, 

извлекать 

социальную 

информацию из 

стихотворных и 

фотоисточников, 

объяснять 

несложные 

социальные связи. 

Оценивать свое 

положение в 

системе 
социальных 

отношений 
«взрослый - 
сверстник - я». 

Формирование 

позитивного 

образа жизни, 

умения ставить 

реальные цели и 

выбирать 

адекватные 

способы их 

достижения. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации. 

Осуществлять 

пошаговый 

контроль 
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30 Труд в 

жизни 

человека и 

общества. 

Оценивать свой 

личный и 

социальный опыт, 

применять его для 

решения 

познавательных 

задач, извлекать 

информацию из 

разных источников, 

анализировать и 

объяснять смысл 

высказывания. 

Называть профессии 

и их значение для 

общества. 

Ориентация на 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

в учебной 

деятельности. 

Стремление к 

совершенствовани

ю своих 

способностей. 

Произвольное 

запоминание с 

использованием 

мнемотехнических 

приемов. 

Развитие способности 

к самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению. 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентирования в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов. 
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31 Разнообраз

ие 

профессий. 

Оценивать свой 

личный и 

социальный опыт, 

применять его для 

решения 

познавательных 

задач, извлекать 

информацию из 

разных источников, 

анализировать и 

объяснять смысл 

высказывания. 

Ставить цель и 

строить план её 

достижения. 

Описать профессии 

родителей. 

Выражать своё 

отношение к труду 

и 

профессиям. 

Работать с 

таблицами и 

схемами. 
Составить 
план проекта «Моя 
профессия». 

Ориентация на 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

в учебной 

деятельности. 

Стремление к 

совершенствовани

ю своих 

способностей. 

Понимание 

личностных 

особенностей в 

выборе профессии. 

Осознание своей 

индивидуальность 

и неповторимости. 

Развитие способности 

к самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Ориентация в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений с 

учётом устойчивых 

познавательных 
интересов. 

32 Профессиона

ль ное 

самоопределе

н ие. 

Соотносить свои 

индивидуальные 

особенности с 

требованиями 

конкретной 

профессии. Знать 

понятие 

профессионально 

важных качеств 

личности. 

Высказывать 

мнение как 

учебный материал 

связан с 

различными 

профессиями. 

Корректировать 

план проекта 

«Моя профессия». 

Стремление к 

совершенствовани

ю своих 

способностей. 

Понимание 

личностных 

особенностей в 

выборе профессии. 

Развитие способности 

к выбору профиля; 

Формирование 

положительной 

мотивации к 

изучению 

профильных 

предметов в старшей 

школе. 

Формирование 

общеучебных и 

специальных 

умений, навыков и 

способов 

деятельности, 

необходимых для 

овладения 

содержанием 

профильных 

предметов в старшей 

школе. 
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33 Составлен

ие словаря 

профессий. 

Составить 

словарь 

профессий. 

Соотносить свои 

индивидуальные 

особенности с 

требованиями 

конкретной 

профессии. 

Работать над 

проектом «Моя 

профессия». 

Способность к 

оценки своей 

учебной 

деятельности. 

Осознание 

своих 

возможностей 

и 

способностей. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание. 

34 Подведение 

итогов курса. 

Рефлексия 

(лист 

достижений). 

Итоговая 

диагностика 

уровня 

интеллектуаль

н ого и 

личностного 

Отличать известное 

от неизвестного, 

знание о своем 

незнании, 

определить, каких 

знаний и умений не 

хватает для 

успешных 

действий; 

Критично (но не 

категорично) 

оценивать мысли и 

действия других 

людей. Создавать 

вокально- 

словесные 

художественные 

образы. 

Представить проект 

«Моя профессия». 

Сформированность 

умения задавать 

вопросы; умения 

излагать свое 

мнение и оценку 

событий; умения 

знакомиться, 

благодарить и 

принимать 

комплименты. 

Уметь адекватно 

понимать 

оценку взрослого и 

Анализировать свои и 

чужие высказывания, 

воспринимать  и 

воспроизводить 

основные 

 мысли 

собеседника. 

 Всего  34  

 

 

 

 

 

Тематический план программы занятий в 8 классе. 

№ Наименован

ие разделов 

и тем 

занятий 

Виды 

учебной 

деятельност

и 

обучающихс

я 

Планируемые результаты 

Личностные УУД 

1 Вводн

ое 

заняти

е. 

Принятие 

правил на 

занятиях. 

Выполнение 

устава школы и 

законов класса. 

Обобщать 

личный 

жизненный 

опыт и опыт 

Формирование 

чувства 

необходимости 

учения. Развитие 

социальных, 

учебно- 

познавательных и 

внешних мотивов. 

Контролировать 

свою деятельность. 

Умение слушать и 

слышать. 



134 

 

собственной 

познавательной 

деятельности, 

оценивать 

социальну

ю 

информац

ию, 

планирова

ть 

учебную 

деятельно

сть. 

2-3 Стартовая 

диагностика 

интеллектуаль

н ой и 

эмоциональн

о- волевой 

сфер. 

Анализировать собственный результат.  

Развитие 

психических 

процессов:  объем 

памяти, внимания, 

особенности 

мышления, 

восприятия, 
воображения. 

 

 

Проявление 

особого интереса к 

самопознанию. 

Заинтересованнос

ть результатами 

диагностики. 

4-5 Формирова

н ие

 учебной и 

познавательно

й мотивации, 

снятие 

тревожност

и. 

Оценивать свой 

личный 

социальный 

опыт, применять 

его для решения 

познавательных 

задач, устанавливать внутрипредметные связи. Обнаруживать недостаточность своих знаний для решения учебной задачи нового типа. 

Ориентация 

 на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности. 

Осознание своих 

личностных 

особенностей. 

Понимание причин 
тревожности. 

 

Развитие способности 

к саморазвитию  и 

самообразованию на 

основе мотивации  к 

обучению и познанию. 

Формирование 

предпосылок  к 

осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 
образования. 

6 Развитие 

чувства 

ответственно

ст и за 

принятое 

решение. 

Анализировать, 

формулировать 

простые 

выводы. 

Осуществлять 

оценку 

собственных 

психических 

реакций и 

действий. 

Соотносить 

индивидуальны

е и 

общественные 

ценности, 

исследовать и 

критически 

оценивать 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

уверенности в 

своих силах и 

навыков 

совместной 

деятельности. 

Владеть приёмами 

самоконтроля и 

саморегуляции. 

Формирование 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; усвоение 

правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения; решение 

типичных задач в 

области социальных 

отношений. 
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собственный 

образ жизни. 
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7-8 Формировани

е навыков 

построения 

внутреннего 

плана 

действий, 

овладение 

приемами 

самоконтроля 

и 

саморегуляци

и. 

Использовать 

 соци

альную информацию, 

осуществлять мини-

исследование. 

Озвучивать и 

прописывать 

внутренний план 

действий. 

Составлять план 

проект. Развитие 

социального 

интеллекта и  навыков внимательного отношения к другому человеку. Применять методы саморегуляции. 

Способность к 

оценке своей  

 учебной 

деятельности. 

Анализ соответствия 

результата 

требованиям 

конкретной   задачи. 

Знание основных 

моральных  норм  и 

ориентация   на их 

выполнение. 

Ставить  цель, 

разрабатывать план 

для её достижения. 

Составление 

краткосрочных  и 

дальнесрочных планов 

9-10 Развитие 

рефлексивно

й 

деятельност

и. 

Анализировать, 

формулировать 

выводы. Вносить 

коррективы в план 

проекта. Давать 

оценку своей

 де

ятельность, 

воспринимать 

конструктивную 

критику. 

 

 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха/ неуспеха в 

учебной 

деятельности. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свою деятельность. 

Адекватно 

использовать речевые

 средства для 

решения  различных 

коммуникативных 

задач,   строить 

монологическое 

высказывание. 

11- 

12 

Формирован

и е адекватной 

самооценки. 

Различать социально 

приемлемое и 

неприемлемое 

поведение, 

исследовать 

правомерность 

собственного 

социального 

поведения, 

приводить примеры 

культурной 

обусловленности 

социальных норм; 

решать типичные 

жизненные задачи; 

извлекать 

социальную 

информацию из 

художественного 

текста. Защита 

проекта. 

Развитие 
самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

своё поведение. 

Адекватно судить 

о причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с усилиями, 

трудолюбием, 

старанием. 

Корректировка 

собственного 

поведения в 

окружающей среде, 

выполнение в 

повседневной жизни 

этических и правовых 

норм, экологических 

требований. 

Определение 

собственного 

отношения к 

явлениям 

современной жизни, 

формулирование 

своей 
точки зрения. 

13 Развитие 

социальног

о 

интеллекта

. 

Оценивать личный 

социальный опыт, 

применять его для 

решения возникших 

проблем. 

Распознавать 

эмоции, определять 

их происхождение и 

роль, генерировать 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

социальной 

восприимчивост

и. 

Умение 

контролировать свои 

эмоции, применять 

методы 

саморегуляции. 

Распознавать 

эмоциональное 

состояние других 



137 

 

и управлять 

14 Развитие 

произвольног

о внимания. 

Осознание 

особенностей своего 

внимания и 

значимости 

внимания для 

человека. Работать со 

схемами, таблицами. 

Осознание 

особенностей 

своего внимания. 

Применение 

приёмов повышения 

внимательности. 

15- 

16 

Развитие 

устойчивости 

и 

концентрации 

внимания. 

Осознание 

особенностей своего 

внимания и 

значимости 

внимания для 

человека. Работать со 

схемами, таблицами. 

Знакомство с 

приёмами 

повышения 

концентрации 

Способность к 

оценки своей 

учебной 

деятельности. 

Осознание 

особенностей 

своего внимания. 

Применение 

приёмов повышения 

устойчивости и 

концентрации 

внимания. 
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17 Развитие 

распределени

я, 

переключени

я внимания. 

Осознание особенностей 

своего внимания и значимости 

внимания для человека.. 

Работать со схемами, 

таблицами. 

Осознание 

особенностей 

своего внимания. 

Стремление к 

совершенствовани

ю своих 

способностей. 

Увеличение объема 

внимания. Развитие 

активного внимания 

и умственной 

работоспособности. 

Развитие способности 

к воссозданию 

мыслительных 

образов. 

18- 

19 

Развитие 

слуховой, 

зрительно

й памяти. 

Осознание особенностей 

своей памяти. Работать со 

схемами, таблицами. Освоить 

приемы запоминания. 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха/ 

неуспеха в 

учебной 

деятельности. 

Стремление к 

совершенствовани

ю 
своих способностей. 

Применение метода 

ассоциаций, 

тренировка 

воображения. 

20- 

21 

Развитие 

вербально

й памяти. 

Рационально организовывать 

и контролировать свою 

работу. Применять приёмы 

запоминания. Разбивать 

материал на 

информационные куски. 

Составлять план пересказа 

Ориентация на 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

в учебной 

деятельности. 

Стремление к 

совершенствовани

ю своих 

способностей 

Предвосхищать 

результаты своих 

действий и 

возможные ошибки. 

Осуществлять 

пошаговый контроль. 

22-
23 

Развитие 

логическог

о 

мышления

. 

Проводить анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков, 

синтез как составление целого 

из частей. умение  читать 

графический язык, работать со 

схемами, таблицами, 

графиками, моделями. 

Реконструировать известные и 

создавать новые объекты. 

Выдвигать и проверять 

гипотезы о неизвестном 

(обращаясь к учителю, учебной 

и справочной 

 литературе), 

находить средства для 

проверки этих гипотез. 

Формирование 

позитивного 

 образа 

жизни, умения 

ставить реальные

 цели  и 

выбирать адекватные 

способы   их 

достижения. 

Строить  логическую 

цепочку рассуждений; 

критически 

 оценивать 

полученный  

 ответ, 

осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию. 

Формирование на 

уровне представления: 

анализ  объектов  с 

выделением 

существенных  и 

несущественны

х признаков. 
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24-
25 

Установлени

е 

закономерно

ст ей. 

Читать графический 

язык, работать со 

схемами, таблицами, 

графиками,

 

моделями. 

Реконструировать 

известные и создавать 

новые объекты. 

Выдвигать и 

проверять гипотезы о 

неизвестном 

(обращаясь к 

учителю, учебной и 

справочной 

литературе), находить 

средства для проверки 

этих гипотез. 

Отличать известное от 

неизвестного, знание 

о своем незнании, 

определить, каких 

знаний и умений не 

хватает для успешных 

действий; Критично 

(но не категорично) 

оценивать мысли и 

действия других 

людей. 

Создавать вокально-

словесные 

художественные 

образы. 

Ориентация  на 

понимание причин 

успеха/неуспеха  в 

учебной 

деятельности. 

Стремление   к 

совершенствованию 

своих способностей. 

Произвольное 

запоминание   с 

использованием 

мнемотехнических 

приемов. 

Проводить сравнение 

по заданным 

 критериям. 

Умение 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии   для 

классификации, 

формулировать, 

аргументировать  и 

отстаивать своё 

мнение; развитие

 социального 

кругозора. 

26-
28 

Развитие 

словесно- 

логическо

го 

мышления

. 

Читать графический 

язык, работать со 

схемами, таблицами, 

графиками, моделями. 

Реконструировать 

известные и 

создавать новые 
объекты. 

Выдвигать и 

проверять гипотезы о 

неизвестном 

(обращаясь к 

учителю, учебной и 

справочной 

литературе), находить 

средства для проверки 

этих гипотез. 

Отличать известное 

от неизвестного, 

знание о своем 

незнании, определить, 

каких знаний и 

Ориентация на 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

в учебной 

деятельности. 

Стремление к 

совершенствовани

ю своих 

способностей. 

Понимание 

личностных 

особенностей в 

выборе профессии. 

Строить логическую 

цепочку рассуждений; 

критически оценивать 

полученный ответ, 

осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию. 

Формирование на 

уровне 

представления: 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 
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умений не хватает для 

успешных действий. 

Критично (но не 

категорично) 

оценивать мысли и 

действия других 

людей. Создавать 

вокально-словесные 

художественные 

образы 

29 Индивидуальн

о сть и 

неповторимос

т ь личности. 

Оценивать свой 

личный и социальный 

опыт, применять его 

для решения 

познавательных задач. 

Оценивать себя и своё 

поведение. Давать 

нравственную оценку 

явлениям социальной 

действительности, 

извлекать социальную 

информацию из 

стихотворных и 

фотоисточников, 

объяснять несложные 

социальные связи. 

Оценивать свое 

положение в 

Стремление к 

совершенствовани

ю своих 

способностей. 

Понимание 

личностных 

особенностей в 

выборе профессии. 

Осознание своей 

индивидуальность 

и неповторимости. 

Развитие способности 

к самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Ориентация в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений с 

учётом устойчивых 
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30 Знакомство 

с миром 

профессий, 

их видами и 

типами. 

Знакомство с 

классификацией 

профессий, с 

различными видами 

труда, перечнем 

трудовых действий и 

качеств личности, 

как основами выбора 

профессии. 

Формирование 

актуального 

для подростков 

«информационного 

поля», 

приобретение 

знаний и умений, 

необходимых для 

адекватного 

выбора будущей 

профессии. 

Правила выбора 

Осознание 

социальной и 

личностной 

значимости 

правильного 

профессионального 

самоопределения. 

Освоение 

способов 

классификации 

профессий. 

31 Составлени

е карты 

выбора 

профессии. 

Исследовать через 

самодиагностику 

свойства 

личности: 

способности, 

интересы и 

склонности, 

характер, 

темперамент, тип 

интеллекта. 

Соотнесение 

полученных 

результатов с 

профессиональны

м выбором. 

Активизация 

процесса 

самопознания, 

осознание своих 

профессиональных 

намерений, 

интересов, 

склонностей, 

способностей. 

Развитие способности 

к выбору профиля и 

будущей профессии. 

Пользоваться 

сведениями о 

путях получения 

профессиональног

о образования и 

возможностях 

трудоустройства. 

32 Знакомство 

с формулой 

профессии. 

Знакомство с 

профессионально 

важными качествами 

личности. Соотносить 

ПВК с конкретными 

профессиями. 

Определить«формулу

» будущей профессии. 

Активизация 

жизненной 

позиции, 

повышение 

чувства 

ответственности за 

себя и своё 

профессиональное 

будущее 

Анализировать 

профессиональную 

деятельность по 

основным 

признакам. 

Составлять 

формулу 

профессии. 

Анализировать 

профессиограммы 

и психограммы. 

Выполнять 

профессиональн

ые пробы. 

33 Соотнесение 

интересов, 

склонностей 

и 

способностей 

с 

требованиями 

профессий. 

Соотносить свои 

индивидуальные 

особенности с 

требованиями 

конкретной 

профессии. 

Развитие 

психических 

процессов: объем 

памяти, внимания, 

особенности 

мышления, 

восприятия

, 

воображен

ия 

Соотносить свои 

индивидуальные 

особенности с 

требованиями 

конкретной 

профессии; составлять 

план подготовки к 

профессиональному 

самоопределению. 
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34 Подведение 

итогов курса. 

Рефлексия 

(лист 

достижений). 

Итоговая 

диагностика 

уровня 

интеллектуаль

н ого и 

личностного 

развития 

обучающихся. 

Оценивать свой 

личный социальный 

опыт, применять его 

для решения 

познавательных 

задач. 

Ориентация на 

содержательные 

моменты 

школьной 

действительности

. Осознание своих 

достоинств и 

недостатков. 

Развитие способности 

к саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению. 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентирования в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов; развивать 

мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности; умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; 

 Всего  34  

 

Тематический план программы занятий в 9 классе. 

 

№ Наименован

ие разделов 

и тем 

занятий 

Виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты 

Личностн

ые 

УУД 

1 Вводн

ое 

заняти

е 

Принятие правил на занятиях. 

Выполнение устава школы и 

законов класса. Обобщать 

личный жизненный опыт и 

опыт собственной 

познавательной деятельности, 

оценивать социальную 

информацию, планировать 

учебную 

деятельность. 

Формиро

вание 

чувства 

необходи

мости 

учения. 

Развитие 

социальн

ых, 

учебно- 

познават

ельных и 

внешних 

мотивов. 

Контролировать 

свою деятельность. 

Умение слушать и 

слышать. 

2
-
3 

Стартовая 

диагностика 

интеллектуаль

н ой и 

эмоционально

- волевой 

сфер. 

Анализировать 

собственный результат. 

Развитие 

психическ

их 

процессов: 

объем 

памяти, 

внимания, 

особеннос

ти 

Проявление 

особого интереса к 

самопознанию. 

Заинтересованнос

ть результатами 

диагностики. 
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мышления

, 

во

сп

ри

ят

ия

, 

во

об

ра

ж

ен

ия

. 

4-5 Общаться - 

это легко. 

знакомство с приемами 

общения; продолжение 

работы по самоанализу, 

совершенствованию умений 

эффективного общения, 

коммуникативных навыков. 

Моделирование ситуаций. 

Поиск необходимой 

информации в различных 

источниках. Составление 

правил 

«Эффективного общения». 

Осознание 

собственн

ого 

влияния на 

других 

людей и 

значимост

и их в 

своей 

жизни; 

поиск 

способов 

расположе

ния людей 

к себе; 

упрочение 

благоприя

тного 

климата 

для 

отношений

. 

Расширение 

представлений о 

способах самоанализа 

и самокоррекции в 

сфере общения; 

развитие базовых 

коммуникативных 

умений. 

6 Какая 

бывает 

информаци

я? 

Осуществлять 

самостоятельный 

информационный поиск, 

систематизировать ее по 

заданным признакам, видеть 

информацию в целом, а не 

фрагментарно, выделять 

главное в информационном 

сообщении. Интерпретировать 

информацию, понимать ее суть, 

адресную 

направленность, цель 

информирования. Визуальную 

информацию переводить в 

вербальную знаковую систему 

и наоборот. 

Четко 

формулир

овать то, 

что 

узнали из 

мультиме

дийного 

информац

ионного 

источника

. Отличать 

корректну

ю 

аргумента

цию от 

некоррект

ной, 

принимат

Устанавливать 

ассоциативные и 

практически 

целесообразные связи 

между 

информационными 

сообщениями, 

включать информацию 

из Сети и других 

источников в систему 

формируемых в школе 

знаний, использование 

этих знаний при 

восприятии и 

критическом 

осмыслении 

информации. 
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ь 

личностну

ю 

позицию 

по 

отношени

ю к 

скрытому 

смыслу. 

7 Как лучше 

подать 

информаци

ю? 

Аргументировать собственные 

высказывания, находить 

ошибки в получаемой 

информации и вносить 

предложения по их 

исправлению. Воспринимать 

альтернативные точки зрения и 

высказывать обоснованные 

аргументы за и против каждой 

из них. Самостоятельно 

трансформировать, 

представлять информацию, 

видоизменять ее объем, форму, 

знаковую систему, носитель и 

др. 

Четко 

формулир

овать то, 

что 

узнали из 

мультиме

дийного 

информац

ионного 

источника

. Отличать 

корректну

ю 

аргумента

цию от 

некоррект

ной, 

принимат

ь 

личностну

ю 

позицию 

по 

отношени

ю к 

скрытому 

смыслу. 

Устанавливать 

ассоциативные и 

практически 

целесообразные связи 

между 

информационными 

сообщениями, 

включать информацию 

из Сети и других 

источников в систему 

формируемых в школе 

знаний, использование 

этих знаний при 

восприятии и 

критическом 

осмыслении 
информации. 
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8-9 Барьеры на 

пути 

информаци

и. 

Аргументировать собственные 

высказывания, находить 

ошибки в получаемой 

информации и вносить 

предложения по их 

исправлению. Воспринимать 

альтернативные точки зрения и 

высказывать обоснованные 

аргументы за и против каждой 

из них. Самостоятельно 

трансформировать, 

представлять информацию, 

видоизменять ее объем, форму, 

знаковую систему, носитель и 

др. 

Четко 

формулир

овать то, 

что 

узнали из 

мультиме

дийного 

информац

ионного 

источника

. Отличать 

корректну

ю 

аргумента

цию от 

некоррект

ной, 

принимат

ь 

личностну

ю 

позицию 

по 

отношени

ю к 

скрытому 

смыслу. 

Устанавливать 

ассоциативные и 

практически 

целесообразные связи 

между 

информационными 

сообщениями, 

включать информацию 

из Сети и других 

источников в систему 

формируемых в школе 

знаний, использование 

этих знаний при 

восприятии и 

критическом 

осмыслении 

информации. 

10- 

11 

Стили 

общения. 

Классифицировать и давать 

характеристику стилей 

общения (в форме «вопрос-

ответ»); выслушав 

предложенные диалоги, 

определять, какой стиль 

общения в них представлен; 

выделение особенностей 

понятия «манера общения»; 

классифицировать манеры 

общения; просмотрев 

видеофрагменты, определить, 

какая манера общения в них 
представлена. 

Анализ

ировать 

собстве

нный 

стиль 

общени

я и 

вносить 

необхо

димые 

коррект

ивы. 

Выбирать 

правильный стиль 

общения в 

зависимости от 

ситуации. 

Высказывать 

собственное мнение, 

вести диалог. 

12- 

13 
Что 

такое 

конфлик

т? 

Отработка навыков "я- 

высказываний", 

способствующих 

разрешению конфликтных 

ситуаций, выбор 

эффективных стратегий 

разрешения межличностных 

конфликтов, позволяющих 

не только конструктивно 

решать возникающие 

проблемы, но и сохранять 

отношения людей. 

Формиров

ание 

отношени

я к 

конфликта

м, как к 

новым 

возможно

стям 

творчеств

а и 

самосовер

шенствова

н ия. 

Применение способов 

управления 

межличностными 

конфликтами, 

предупреждать 

конфликтные 

ситуации. 
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Применят

ь правила 

эффективн

ого 

общения, 

способств

ующие 

дости

жени

ю 

взаим

опони

мания 

14- 

16 
Знакомство 

и отработка 

методов 

тренировки 

внимания. 

Выполнение упражнений 

направленных на 

тренировку внимания. 

Осоз

нание 

своих 

особе

нност

ей. 

Вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки 

и учета характера 

сделанных ошибок, 

использовать 

предложения и оценки 

для создания нового, 

более совершенного 

результата. 
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17- 

19 
Знакомство 

и отработка 

с методов 

тренировки 

эффективног

о 

запоминани

я. 

Выполнение упражнений 

направленных на 

тренировку эффективного 

запоминания. 

 Вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок, 

использовать 

предложения и 

оценки для создания 

нового, более 

совершенного 

результата 

20 Знакомство 

с методами 

тренировки 

мышления. 

Постановка проблемной 

ситуации, которую нужно 

решить. Составление плана 

решения данной ситуации, 

обсуждение внесение 

корректив. 

 Способность 

устанавливать 

максимальное 

количество 

смысловых связей в 

окружающем мире в 

системе исторически 

обусловленной 

реальности 

человеческого 

существования. 

21-
22 

Отработка 

навыков 

тренировки 

сложных 

форм 

мышления. 

Абстрагироваться от 

конкретного, наглядного 

материала и рассуждать в 

чисто словесном плане. На 

основе общих посылок 

строить гипотезы, проверять 

или опровергать их. 

 

23-
24 

Развитие 

творческог

о 

мышления

. 

Анализировать 

абстрактные идеи, искать 

ошибки и логические 

противоречия в 

абстрактных суждениях. 

 

25 Развитие 

логическог

о 

мышления

. 

Абстрагироваться от 

конкретного, наглядного 

материала и рассуждать в 

чисто словесном плане. На 

основе общих посылок 

строить гипотезы, проверять 

или опровергать их. 

 

26-
27 

Установлени

е 

закономерно

ст ей. 

Абстрагироваться от 

конкретного, наглядного 

материала и рассуждать в 

чисто словесном плане. На 

основе общих посылок 

строить гипотезы, проверять 

или опровергать их. 

 

28 Развитие 

словесно- 

логическо

го 

мышления

. 

Абстрагироваться от 

конкретного, наглядного 

материала и рассуждать в 

чисто словесном плане. На 

основе общих посылок 

строить гипотезы, проверять 

или опровергать их. 
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29 Знакомство с 

профессиями, 

востребованн

ы ми в стране, 

регионе. 

Работа с разными 

информационными 

системами. Анализ 

полученной информации, 

формулирование выводов. 

 Развитие способности 

к выбору профиля 

обучения. 

Формировани

е 

положительно

й 
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30 Учебны

е 

заведен

ия 

региона. 

Работа с разными 

информационными 

системами. Анализ 

полученной информации, 

формулирование выводов. 

 мотивации к изучению 

профильных 

предметов. 

Формирование 

общеучебных и 

специальных умений, 

навыков и способов 

деятельности, 

необходимых для 

выбора дальнейшего 

образовательного 

пути. 

31 Определени

е типа 

будущей 

профессии. 

Работа с разными 

информационными 

системами. Анализ 

полученной информации, 

формулирование выводов. 

Разработка мини- проекта 

«Моя будущая профессия». 

 

32 Зависимос

ть 

жизненных 

планов от 

состояния 
здоровья. 

Самодиагностика. Работа 

над проектом «Моя будущая 

профессия», внесение 

необходимых корректив. 

  

33 Составление 

индивидуальн

о й 

траектории 

профессиона

ль ного 

развития. 

Защита проекта «Моя 

будущая профессия». 

Обсуждение, самооценка. 

  

34 Подведение 

итогов курса. 

Рефлексия 

(лист 

достижений). 

Итоговая 

диагностика 

уровня 

интеллектуаль

н ого и 

личностного 

развития 
обучающихся. 

Оценивать свой личный 

социальный опыт, применять 

его для решения поставленных 

задач. 

  

 Всего  34  

 

 

2.3. Организационный раздел 

 
2.3.1. Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя  общеобразовательная школа №5» составлен на основе следующих нормативных 

документов:  

 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 
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изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644, 

зарегистрированы в Минюсте России 6 февраля 2015 г., регистрационный номер 

35915,  приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. регистрационный номер 1576, 

зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2016 г., регистрационный номер 40937); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена 

решением федерального учебно - методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/151); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г.  №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г.  №766 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации  от 20 мая 2020 г.  №254; 

 СанПиН 2.4.2.2521-10; 

- Приказ Министерства образования Кузбасса №1662 от 05.07.2022г   «О методических 

рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) классов образовательных 

организаций Кемеровской области-Кузбасса на 2022-2023 учебный год»; 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» на 2022-2023 учебный год 

определяет общий и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам 

обучения), распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и предметам. 

        Освоение учебных предметов, курсов в 6 – 9 классах ежегодно сопровождается 

промежуточной аттестацией. 

         Сроки проведения промежуточной аттестации. 

6 – 8 классы –с 22.05.2023 по 26.05.2023 

9 классы – с 15.05.2023 по 19.05.2023 

Продолжительность учебного года:  6-8 классы - 34 учебные недели, 9 классы – 33 учебных 

недели 

Продолжительность урока для 6-9 классов - 45 минут. 

6 классы обучаются по пятидневной рабочей неделе:в субботу реализуются курсы внеурочной 

деятельности; 

7-9 классы обучаются по шестидневной рабочей неделе. 

В данном документе определено количество учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.  

 

При проведении учебных занятий по английскому языку в 6-9  классах, немецкому языку  в 8 

- 9 классах, технологии  6-8 классах, информатике и ИКТ во 6-9 классах осуществляется деление 

на две подгруппы.  

                                                   
 В редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
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При составлении учебного плана учтены такие принципы, как научность, демократизм, 

гуманизм, дифференциация, многообразие и гибкость, единство и преемственность в 

обучении.   

Состав и структура предметных областей 

Русский язык и литература. Предметная область включает два учебных предмета: Русский 

язык, Литература.  

       На изучение учебного предмета «Русский язык»  в 6-х классах отводится 5 часов в 

неделю, в 7 – х классах 4 часа в неделю, в 8-9-х классах – 3 часа в неделю.  

      Учебный предмет «Литература» изучается в 6-9-х классах по 3  часа в неделю, в 7 - 8 – х 

классах 2 часа в неделю.  

    Родной язык и родная литература. Предметная область включает два учебных предмета, 

каждый из которых рассчитан на 0,5 часа в неделю в 6-9 классах: Родной язык (русский), Родная 

литература (русская).  

         Содержание учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Родная литература 

(русская)» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении  родного языка 

(русского) и родной литературы (русской) как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней.    

   Иностранные языки. Предметная область включает в себя учебные предметы: 

Иностранный язык  (английский), Второй иностранный язык (немецкий). 

    На изучение учебного предмета Иностранный язык  (английский)  в 6-9-х классах в 

учебном плане отводится 3 часа в неделю, Второй иностранный язык (немецкий) в 8 классах 

отводится 1 час в неделю, в 9 классах – 2 часа в неделю. 

     При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на две 

подгруппы. 

      Математика и информатика. Предметная область в 6-х классах реализуется 

предметом  «Математика» (5 часов в неделю); в 7 –9 - х классах предметами «Алгебра» и 

«Геометрия», 3 часа в неделю и 2 часа в неделю соответственно, «Информатика» 1 час в 

неделю в 5-9-х классах. 

Общественно-научные предметы. Предметная область включает в себя учебные предметы 

«Всеобщая история»,  «История России», «Обществознание», «География».  

       На изучение учебного предмета «Всеобщая история» в 6 – 9 - х классах  отводится 1 час в 

неделю. 

    Изучение учебного предмета «Обществознание» осуществляется с 6 по 9 класс по 1 часу в 

неделю. Данный предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и 

включает содержательные разделы: «Общество», «Человек». «Социальная сфера», «Политика»,  

«Экономика» и «Право». 

В 6 классе начинается изучение учебного предмета «История России» из расчёта 1 час в 

неделю, в 7 – 8 - х классах 1 час в неделю, в 9-х классах – 2 часа в неделю.  

На изучение учебного предмета «География» в 5-6-х классах в учебном плане отводится по 1 

часу в неделю в каждом классе, в 7 – 9 - х классах 2 часа в неделю.      Основы духовно-

нравственной культуры народов России.  

     На изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» отводится по 1 часу в неделю в 5,7 классах. 

Естественнонаучные предметы. Предметная область включает в себя учебный предмет 

«Биология», который изучается по 1 часу в неделю в 6 – 7 классах и по 2 часа в неделю в 8-9 

классах, учебный предмет «Физика» в 7 –8 -  х классах по 2 часа в неделю и 9 –х классах по 3 

часа в неделю, «Химия» в 8- 9-х классах по 2 часа в неделю. 
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Искусство. Предметная областьпредусматривает обязательное изучение учебных предметов 

«Музыка» и «Изобразительное искусство».  

Предмет «Музыка» изучается в 6-8 - х классах по 1 часу в неделю. 

Предмет «Изобразительное искусство» также изучается по 1 часу в неделю в 6-8-х классах. 

Технология. Предметная область  в учебном плане представлена учебным предметом 

«Технология», который  изучается по два часа в неделю и 6-7-х классах и по одному часу в 

неделю в 8 – х классах.  

       Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности. Предметная 

областьпредусматривает изучение предметов «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 - 

9 - х классах один час в неделю,  «Физическая культура» из расчёта 2 часа в неделю в  6-9 

классах  

      Часы части, формируемой участниками образовательных отношений вводятся с 

целью обеспечить образовательные потребности и интересы обучающихся.  

1. Основы безопасности жизнедеятельности 5-7 класс 

2. Введение в химию 7 класс 

3. Задачи по химии 8 класс 

4. Логика 7-8 класс 

5. Практикум по физике 7-9 класс 

6. Биологические процессы 7-9 класс 

7. Информационные технологии 7-8 класс 

8. Лингвистический анализ текста 7 – 8  класс 

9. Правовая грамотность 7-9 класс 

10. Великая победа 9 класс 

Обязательная нагрузка обучающихся не превышает нормы. Количество часов, определённое 

учебным планом, предусматривает качественное освоение учебных программ. 

Выбор курсов осуществляется родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося, несущими за него ответственность. На родительском собрании 

по итогам анкетирования составляется протокол с выбором курсов, которые обеспечивают 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

6 классы 

Предметные области 
Учебные предметы 

/классы 

Количество часов в неделю Всего 

6а 6б 6в 6г 4 

                      Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литература 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранные языки 

Иностранный 
язык(английский) 

3/3 3/3 3/3 3/3 12/12 

Второй иностранный язык 
(немецкий) 

          

Математика  и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 20 

Алгебра           
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Геометрия           

Информатика 1/1 1/1 1/1 1/1 4/4 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 1 1 1 1 4 

История России 1 1 1 1 4 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 1 1 1 4 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

          

Естественнонаучные 

предметы 

Физика           

Химия           

Биология 1 1 1 1 4 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 2/2 2/2 2/2 2/2 8/8 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

          

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 29/6 29/6 29/6 29/6 116/24 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
30 30 30 30 120 

Итого 30/6 30/6 30/6 30/6 120/24 

  

  

7 классы 

Предметные области 
Учебные предметы 

/классы 

Количество часов в неделю Всего 

7а 7б 7в 7г 7д 5 

                      Обязательная часть 

Русский язык и 
Русский язык 4 4 4 4 4 20 
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литература Литература 2 2 2 2 2 10 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки 

Иностранный 

язык(английский) 
3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 15/15 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
            

Математика  и 

информатика 

Математика             

Алгебра 3 3 3 3 3 15 

Геометрия 2 2 2 2 2 10 

Информатика 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 5/5 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 1 1 1 1 1 5 

История России 1 1 1 1 1 5 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 2 2 2 2 2 10 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
1 1 1 1 1 5 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 2 2 2 10 

Химия             

Биология 1 1 1 1 1 5 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 10/10 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
            

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 31/6 31/6 31/6 31/6 31/6 155/30 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
4 4 4 4 4 20 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 1 5 

Логика 1 1 1 1 1 5 
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Введение в химию 1 1       2 

Биологические процессы 1 1       2 

Практикум по физике     1     1 

Информационные технологии     1     1 

Правовая грамотность       1 1 2 

Лингвистический анализ текста       1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
35 35 35 35 35 175 

ИТОГО 35/6 35/6 35/6 35/6 35/6 175/30 

  

  

8 классы 

Предметные области 
Учебные предметы 

/ классы 

Количество часов в неделю Всего 

8а 8б 8в 8г 4 

                      Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Литература 2 2 2 2 8 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранные языки 

Иностранный 

язык(английский) 
3/3 3/3 3/3 3/3 12/12 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 
1/1 1/1 1/1 1/1 4/4 

Математика  и 

информатика 

Математика           

Алгебра 3 3 3 3 12 

Геометрия 2 2 2 2 8 

Информатика 1/1 1/1 1/1 1/1 4/4 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 1 1 1 1 4 

История России 1 1 1 1 4 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 2 2 2 2 8 
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Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

          

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 2 2 8 

Химия 2 2 2 2 8 

Биология 2 2 2 2 8 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1/1 1/1 1/1 1/1 4/4 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 

Итого 33/6 33/6 33/6 33/6 132/24 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 3 3 3 
12 

        

Логика 1 1 1 1 4 

Задачи по химии 1 1     2 

Биологические процессы 1 1     2 

Практикум по физике     1   1 

Информационные технологии     1   1 

Правовая грамотность       1 1 

Лингвистический анализ текста       1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
36 36 36 36 144 

ИТОГО 36/6 36/6 36/6 36/6 144/24 

  

9 классы 

Предметные области Учебные предметы / классы 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

9а 9б 9в 3 

                      Обязательная часть 



157 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 9 

Литература 3 3 3 9 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 1,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык(английский) 3/3 3/3 3/3 9/9 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
2/2 2/2 2/2 6/6 

Математика  и 

информатика 

Математика         

Алгебра 3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 6 

Информатика 1/1 1/1 1/1 3/3 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 1 1 1 3 

История России 2 2 2 6 

Обществознание 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
        

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 3 3 3 9 

Химия 2 2 2 6 

Биология 2 2 2 6 

Искусство 
Музыка         

Изобразительное искусство         

Технология Технология         

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 3 

Физическая культура 2 2 2 6 

Итого 34/6 34/6 34/6 102/18 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
2 2 2 6 

Великая победа 1 1 1 3 

Биологические процессы 1     1 
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Практикум по физике   1   1 

Правовая грамотность     1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
36 36 36 108 

ИТОГО 36/6 36/6 36/6 108/18 

  

2.3.2. Календарный учебный график 
Начало учебного года 

для 1-11 классов – 1.09.2022 г. 

Окончание учебного года 

для 1 классов – 25.05.2023 г. 

для 2 – 8, 10 классов – 31.05.2023 г. 

для 9 ,11 классов – 1.07.2023 г. 

Продолжительность учебного года 

для 1 классов - 33 недели 

для 2 – 8 классов -3 4 недели 

для 9 –х, 11-х классов - 33 недели 

Продолжительность четвертей, полугодий 

I четверть - 8 недель 

II четверть - 7 недель 

III четверть – 10 недель (1 классы – 9 недель) 

IV четверть – 9 недель (9 классы - 8 недель) 

Для 11 классов 

I полугодие - 15 недель 

II полугодие - 18 недель 

Сроки и продолжительность каникул: 

осенние с 31.10.2022 г. по 07.11.2022 г.  

зимние  с 29.12.2022 г. по 09.01.2023 г. 

весенние с 24.03.2023 г. по 02.04.2024 г. 

для обучающихся  первых классов  дополнительные каникулы  

с 13.02.2023 г.  по 19.02.2023 г.  

летние:  - с 26.05.2023 г.  по 31.08.2023 г. - для 1 классов; 

               -  с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. -  для 2-8, 10 классов. 

     Сроки промежуточной аттестации  

1 классы - 15.05. - 19.05.2023 г. 
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2-8 классы- 22.05. - 26.05.2023 г. 

9,11 классы- 15.05.-19.05.2023 г. 

  Продолжительность урока. 

Для 1 – х классов – используется «ступенчатый» режим обучения (в  первом полугодии: сентябрь 

– октябрь – по 3 урока в день по 35 минут; ноябрь – декабрь – по 4 урока по 35 минут; во втором 

полугодии: январь - май – по 4 урока в день по 40 минут); 

- для 2 – 11 классов – 40 минут 

  

      2.3.3.  План внеурочной деятельности основного общего образования 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительному, общекультурному, духовно-нравственному, социальному, 

общеинтеллектуальному и общекультурному. Данные занятия проводятся по выбору учащихся 

и их родителей (законных представителей). 

Спортивно-оздоровительное направление в 6-9 классах представлено курсами: «Здоровым 

быть здорово», «Шахматы».  Эти занятия  реализуются по 1 часу  в неделю в 6-9 классах, 

позволяют воспитать  у обучающихся нравственное и эмоционально-ценностное позитивное 

отношение к своему здоровью, к физкультурно-оздоровительной деятельности, к окружающему 

миру; стремление к самореализации, саморазвитию, взаимопониманию, общению, 

сотрудничеству, самоопределению; интерес к возможностям своего организма к физической 

культуре и спорту, к профессиональному мастерству и технологиям самосовершенствования 

духа и тела.  

Духовно-нравственное направление представлено курсом «Школа лидерства».  

Школьное объединение лидерского движения «Школа лидерства» (по 1 часа в неделю в 6-9 

классах), которое  направлено на воспитание патриотических чувств, формирование 

гражданского сознания обучающихся, толерантного отношения к другим людям, само- и 

взаимоуважения, пробуждение интереса и бережного отношения к историческим и культурным 

ценностям, воспитание любви к природе родного края, организации социально-значимых 

проектов и воплощение их в жизнь. 

Социальное направление представлено курсами: «Азбука безопасности», «Финансовая 

грамотность», «Профессиональная траектория».     

Курс «Финансовая грамотность» введен с целью развития у обучающихся экономического 

образа мышления,воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности, уважения к труду и предпринимательской деятельности. 

Курс внеурочной деятельности   «Азбука безопасности» направлен на овладение основами 
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знаний о ПДД.  Курс «Профессиональная траектория» предусматривает создание условий для 

формирования конкретно-наглядных представлений о существенных сторонах профессии. 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами: «Экологический десант» ( в 6 

классах по 1 часу в неделю), «Химия в нашем доме» ( реализуется в 9 классе по 1 часу в неделю) 

, «Цифровое небо» (в 6 классах по 1 часу в неделю), «Программирование» (в 9 классах по 1 часу 

в неделю), «Психология личности» (в 7-8 классах по 1 часу в неделю), «Юнармейское 

мастерство» ( в 6-9 классах 1 час в неделю), «Человек и закон»(в 6-9 классах 1 час в неделю), 

«Теория вероятности», «Коварные знаки», «Проектная деятельность» (в каждом классе 1 час в 

неделю). 

Программы направлены на формирование устойчивого познавательного интересы, развитие 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивают способность к самостоятельности в поисках способов 

решения  поставленных задач, самообразованию и саморазвитию. Из большого перечня 

программ каждый обучающийся сможет выбрать наиболее интересную область для изучения.  

Общекультурное направление представлено курсами: «Школьный пресс – центр», в рамках 

которого каждый желающий обучающийся сможет попробовать себя в роли ведущего, 

журналиста, оператора, звукорежиссера и т.д.  

Данная программа направлена на воспитание нравственных чувств и этического 

сознания  учащихся, позволяющая приобрести практические навыки и реализовать их при 

проведении крупных школьных мероприятий и КТД. 

       

Сетка плана внеурочной деятельности  
6-9 классы 

  

Направления 

развития личности 

Наименование 

рабочей программы 

Форма 

проведения 
6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 7д 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в Всего 

Спортивно – 

оздоровительное 

«Здоровым быть 

здорово» 

Школьный 

спортивный клуб 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

«Шахматы» 
Клуб 

интеллектуалов 
1       1         1       1     4 

Духовно - 

нравственное 
«Школа лидерства» 

Школьное 

объединение 

ученического 

самоуправления 

1     1 1   1 1 1 1     1     1 9 

Социальное 

«Азбука 

безопасности» 

Школьное 

объединение  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

«Финансовая 

грамотность» 

Научно – 

исследовательское 

бюро 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

"Большая перемена" 

Клуб 

общественных 

инициатив 

        1 1 1 1 1 1 1 1 1       9 
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«Профессиональная 

траектория» 

Социально-

практическое 

сообщество 

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Общеинтеллектуальное 

«Экологический 

десант» 

Научно – 

исследовательское 

бюро  

1 1 1 1                         4 

"Химия в нашем 

доме" 

Научно – 

исследовательское 

бюро 

                          1     1 

«Цифровое небо» 

Научно – 

исследовательское 

бюро 

1 1 1 1                         4 

«Программирование» 

Научно – 

исследовательское 

бюро 

                            1 1 2 

«Теория 

вероятности» 

Научно – 

исследовательское 

бюро 

1 1     1 1 1     1 1 1   1 1 1 11 

«Коварные знаки» 

Научно – 

исследовательское 

бюро 

    1 1     1 1 1       1 1 1 1 9 

«Юнармейское 

мастерство» 

Научно – 

исследовательское 

бюро 

  1 1     1 1       1 1       1 7 

"Человек и закон"     1       1         1       1   4 

«Проектная 

деятельность» 

Научно – 

исследовательское 

бюро 

1 1     1 1 1     1 1     1 1 1 10 

Общекультурное  

Школьная 

филармония 
Творческий клуб 1 1     1 1   1 1 1 1 1 1 1 1   12 

Школьное 

телевидение 

Студия юных 

журналистов 
    1 1       1 1     1 1       6 

Школьный вестник 
Студия юных 

журналистов 
    1 1       1 1     1 1       6 

Всего  10 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

160 
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2.3.4.Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

 

   

Система условий  реализации основной образовательной программы основного общего образования 

разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Изменения в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП ООО нашего образовательного 

учреждения заключается в решении Миссии Учреждения в современных условиях,что ориентирует 

коллектив на построение образовательной деятельности как пространства для саморазвития, самореализации 

и самоопределения для всех субъектов образовательной деятельности 

Кадровые ресурсы 

Для реализации и решения задач, определенных основной образовательной программой  основного общего 

образования, необходимое количество специалистов приведено в таблице: 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работников 

(необходимое/в 

наличии) 

Требования к уровню 

квалификации 

Директор  

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

1/1 

высшее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного 

и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. 

  

  

Заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

2/2 

высшее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного 

и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. 
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процесса. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 

Учителя 

осуществляют 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствуют 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

27/27 

  

высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

Педагог-

организатор 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в 

их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

1/1 

высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» 

либо в области, соответствующей 

профилю работы, без предъявления 

требований к стажу работы 
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обучающихся и 

взрослых. 

Социаль-ный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

1/1 

высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» 

без предъявления требований к стажу 

работы. 

Педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

1/1 

высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к стажу 

работы. 

Библиоте-

карь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

1/1 

высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность». 
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информационной 

компетентности 

обучающихся. 

  

Информация о профессиональной подготовке, переподготовке 

и повышении квалификации педагогического состава. 

(2022 - 2023 уч. год) 

№ п/п ФИО полностью 

Категория Прохождение курсов 

  
Дата последних 

курсов 

Дата очередных 

курсов 

1.   
Абалакова Татьяна 

Владимировна 
высшая 2022 2023 

2.   
Васильев Антон 

Алексеевич 
Без категории 2022 2023 

3.   
Андреева Наталья 

Борисовна 
высшая 2022 2023 

4.   
Арбузова Оксана 

Ивановна 
высшая 2022 2023 

5.   
Брюзгина  

Ольга Владимировна 
высшая 2022 2023 

6.   
Бугрова Екатерина 

Александровна 
первая 2022 2023 

7.   
Алагоз Алиса 

Владимировна 
первая 2022 2023 

8.   
Василенко Евгений 

Васильевич 
высшая 2022 2023 

9.   
Ватолин Николай 

Николаевич 
Без категории 2022 2023 

10.   
Владимирова Олеся 

Викторовна 
высшая 2022 2023 

11.   
Герасимова Наталья 

Ивановна 
высшая 2022 2023 

12.   
Ланцов Александр 

Васильевич 
Без категории 2022 2023 

13.   
Емелина Татьяна 

Владимировна 
высшая 2022 2023 



166  

14.   
Заболотский Пётр 

Андреевич 
первая 2022 2023 

15.   
Иванова  

Ирина Викторовна 
высшая 2022 2023 

16.   
Крохмалев Дмитрий 

Петрович 
первая 2022 2023 

17.   
Гончарова Наталья 

Николаевна 
высшая 2022 2023 

18.   
Кузнецова Екатерина 

Алексеевна 
высшая 2022 2023 

19.   

Култаева  

Вера  

Павловна 

Без категории 2022 2023 

20.   
Курочкина Татьяна 

Станиславовна 
высшая 2022 2023 

21.   
Липатова Оксана 

Валерьевна 
высшая 2022 2023 

22.   
Ломакина  

Ольга Климентьевна 
высшая 2022 2023 

23.   
Онюшева  

Елена Викторовна 
высшая 2022 2023 

24.   
Петрова  

Татьяна Викторовна 
высшая 2022 2023 

25.   
Поликарова Светлана 

Владимировна 
высшая 2022 2023 

26.   
Мингелеева Светлана 

Александровна 
Без категории 2022 2023 

27.   
Свиридова Любовь 

Васильевна 
Без категории 2022 2023 

28.   
Тутыкин Алексей 

Анатольевич 
Без категории 2022 2023 

29.   
Улитина  

Лариса Николаевна 
высшая 2022 2023 

30.   
Жабина Татьяна 

Сергеевна 
первая 2022 2023 

31.   Щербинина Татьяна Без категории 2022 2023 
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Федоровна 

32.   
Шуверова Елена 

Николаевна 
высшая 2022 2023 

33.   
Здатченко Ирина 

Робертовна 
высшая 2022 2023 

34.   
Зайцева Лилия 

Алексеевна 
высшая 2022 2023 

35.   
Ильина Наталья 

Витальевна 
первая 2022 2023 

36.   
Бурденкова Елена 

Александровна 
высшая 2022 2023 

37.   
Мезенова Екатерина 

Юрьевна 
Без категории 2022 2023 

38.   
Мишенин Сергей 

Евгеньевич 
Без категории 2022 2023 

39.   
Курпатова Мария 

Алексеевна 
первая 2022 2023 

  

 Психолого-педагогические условия 

       В школе созданы психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, которые обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению при 

получении начального общего образования с учётом специфики возрастного психофизического 

развития учащихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый; 

 формируют и развивают психолого-педагогической компетентности участников образовательной 

деятельности;  

 обеспечивают вариативность направлений и форм, психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательной деятельности. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения:  

 Индивидуальное  

 Групповое  

 На уровне класса  

 На уровне школы 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 Сохранение и укрепление психологического здоровья 

 Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

 Развитие экологической культуры 
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 Дифференциация и индивидуализация обучения 

 Мониторинг возможностей и способностей учащихся 

 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

 Выявление и поддержка одарённых детей 

 Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

 Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности 

 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников  

 Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

  

Финансовое обеспечение  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств 

бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы 

основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством учащихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

Школа самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  

  •  порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда производится в соответствии с 

действующим законодательством и иными нормативным правовыми актами.                 

  Нормативный акт о новой системе оплаты труда в школе направлен на дифференцированный рост 

заработной платы учителей, повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников 

на достижение высоких результатов (показателей качества работы).  

  Фонд оплаты труда ОУ состоит из базовой части и стимулирующей части. В распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда предусмотрено участие органов государственно-общественного 

управления – Управляющего совета ОУ. 
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хМатериально-техническое обеспечение  

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы, имеет необходимое учебно-материальное 

оснащение образовательной деятельности, создаёт соответствующую образовательную и социальную среду. 

Для этого в  Учреждении разработан  Паспорт учебного кабинета с  перечнем оснащения, оборудования  и 

планом развития. Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной 

деятельности являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки России от 1 апреля 

2005 г. № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

В соответствии с требованиями ФГОС в Учреждении оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических работников; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские;  

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, изобразительным искусством; 

• информационно-библиотечный центр с читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда медиатекой; 

• актовый зал; 

• спортивные залы, стадион, спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

• помещение для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с особыми образовательными потребностями; 

•  санузлы, места личной гигиены. 

Все учебные помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

офисным оснащением и необходимым инвентарём.  

  

Необходимое оборудование и оснащение в Учреждении 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение 
Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 
Имеются 
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(предметного) кабинета 

основной школы 

локальные акты: должностные инструкции 

учителя-предметника, паспорт учебного 

кабинета, Положение о рабочей 

программе, Положение о промежуточной 

аттестации учющихся,  Положение 

о  проектной деятельности учащихся, 

рабочие программы по предметам. 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по всем предметам учебного 

плана 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по всем предметам учебного 

плана 

Имеются, 

систематизированы, 

проведена каталогизация 

учебно-методических 

материалов. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебных предметов 

гуманитарного цикла 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства во всех учебных кабинетах  

Имеются по всем 

предметам 

гуманитарного цикла. 

  

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 

химия, биология. физика, технология. 

Обеспечено в полном 

объёме. 

1.2.6. Оборудование (мебель) во всех 

учебных кабинетах 

Обеспечено в полном 

объёме. 

2. Компоненты 

оснащения 

методического кабинета 

основной школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

акты;  

рабочие программы по учебным 

предметам учебного плана на 2015/2016 

учебный год; 

Имеются  

  

2.2. Документация школы по всем 

направлениям работы,  включая план 

мониторинга по достижению 

планируемых результатов. 

Имеются  

2.3. Комплекты диагностических 

материалов: контрольные работы, тесты 

по предметам, педагогические и 

Имеются  
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психологические тесты, опросники для 

учащихся и педагогов по достижению 

планируемых результатов. 

2.4. Базы данных: учащихся, 

педагогических работников 
Имеются  

3. Компоненты 

оснащения мастерских по 

технологии 

3.1. Слесарная мастерская, столярная 

мастерская, кабинет кулинарии, швейная 

мастерская. 

3.2. Таблицы, дидактический материал, 

швейные машины, инструмент, 

раздаточный материал 

Имеются 

4. Компонеты оснащения 

помещений для занятий 

физической культуры 

4.1  Спортзалы, футбольное поле, 

спортивная площадка; 

4.2. Мячи (баскетбольные, волейбольные, 

теннисные), маты, обручи, гимнастическое 

оборудование, тренажёры 

Имеются 

  

Имеются 

5. Компоненты 

оснащения помещений 

для занятий 

общекультурного 

направления 

5.1. Синтезатор, видеодвойка, 

магнитофон, телевизоры, копиры, 

компьютеры с выходом в интернет 

  

5.2.Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации  

Имеются 

  

  

  

Имеются 

6.Компоненты оснащения 

помещения для 

психологического 

сопровождения учащихся 

3.1. Психологическая служба 

3.3.Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации  

  

Имеется 

Имеются 

  

  

7.Компоненты оснащения 

помещений для питания 

7.1. Договор с МАУ «Школьное питание» 

7.2. Оборудование и мебель  

Имеется 

  

Имеется действующее 

оборудование в 

полном  объёме и мебель 

на 140 посадочных мест. 

8. Компоненты 

оснащения помещений 

медицинского 

обслуживания 

8.1. Лицензия на право ведения 

медицинской деятельности. 

8.2. Перечень необходимых медицинских 

средств, оборудования  

Имеется 

  

Имеется 

9. Компоненты 9.1. Таблицы, дидактический материал, Имеются 
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оснащения помещений 

для проектной и 

исследовательской 

деятельности  

мультимедийные презентации по 

предметам 

9.2. Телевизоры, копиры, компьютеры с 

выходом в интернет, проекторы 

  

  

  

Имеются 

  

В соответствии с требованиями ФГОС в Учреждении оборудованы помещения: 

Материально-техническая база ОУ Кол-во 

Учебные кабинеты с рабочими местами учащихся и педагогических 

работников: 

- кабинеты русского языка и литературы 

- кабинет иностранного (английского) языка 

- кабинет математики 

- кабинет информатики и ИКТ 

- кабинет географии 

- кабинет истории и обществознания 

- кабинет биологии 

- кабинет физики 

- кабинет химии 

- кабинет искусства 

- кабинет ОБЖ 

- кабинет технологии 

59 

  

5 

5 

3 

5 

1 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

4 

Кабинеты социальной адаптации: 

- кабинет педагога-психолога и социального педагога 

1 

1 

Библиотека  1 

Актовый зал 1 

Музей  1 

Спортивный зал 3 

Столовая 1 

Медицинский кабинет 1 

Административные помещения 5 

Гардероб 1 

Санузлы 8 

  

3.2.5. Информационно-методические условия  

  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной 
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образовательной программы общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (далее ИОС) понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников 

образовательной деятельности в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Создаваемая в Учреждении ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда учрежедния; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную 

деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает 

использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности; 



174  

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе 

расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности; 

переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 

сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную 

среду учреждения, в том числе через Интернет; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, 

словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке 

и вне урока; 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа 

данных; 

— включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и 

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

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

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

естественно-научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 

народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных 

редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, 

применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях (индустриальных, технологиях 

ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 
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— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с 

использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в 

информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с 

использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике 

для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения учащихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и доска (60 ед.); принтер лазерный (70 ед.); принтер 

цветной (2 ед.); цифровой фотоаппарат (1 ед.); микрофон (4 ед.); музыкальная клавиатура (1 ед.); 

оборудование компьютерной сети; микроскоп (30 ед.), 3-D принтер(1), электронные лаборатории(10 ед).  

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты (33 ед.); текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами (33 ед.); инструмент планирования деятельности (1 

ед.); графический редактор для обработки растровых изображений (33 ед.); графический редактор для 

обработки векторных изображений (5 ед.); музыкальный редактор (1 ед.); редактор подготовки презентаций 

(33 ед.);  

редактор видео (1 ед.); редактор звука (1 ед.). 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, дорожных 

карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных 

актов образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников 

ОУ (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние задания (в 

программе «Электронная школа 2.0»); творческие работы учителей и учащихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернет-школа, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам (154 ед.); электронные наглядные 

пособия (121 ед.); электронные тренажёры (30 ед.); электронные практикумы (30 ед.). 
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Учреждение   принимает необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических условий 

реализации основной образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями Стандарта. 

3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с приоритетами 

основной образовательной программы основного общего образования Учреждения 

  

1. Психолого-педагогические.  

Разработка плана психолого-педагогических семинаров для педагогов. 

2. Кадровые.  

Повышение квалификации педагогов по программам: 

- государственные приоритеты об образовании, структура и содержание ФГОС ООО; 

- концептуальные принципы личностно-ориентированного образования; 

- ИКТ в образовательном процессе. 

3. Финансовые условия.  

Привлечение добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

1. Материально-технические условия 

Приобретение ростовой мебели, досок. 

Оборудование кабинета музыки, ИЗО. 

Оснащение кабинетов ПК и проекционным оборудованием  

2. Информационно-методические ресурсы 

Создание мультимедиаколлекции образовательных ресурсов 

  

  

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов 

невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, материально-технических, психолого-

педагогических, учебно-методических и информационных условий реализации ООП ООО.  

Для планового изменения условий реализации ООП ООО необходима разработка: а) механизмов достижения 

целевых ориентиров в системе условий; б) сетевого графика по формированию необходимой системы 

условий. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

№ 

п/п 

Целевой ориентир  

в системе условий 

Механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе 

условий 

1 

Наличие локальных нормативных правовых 

актов и их использование всеми субъектами 

образовательной деятельности 

 разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в 

соответствии с Уставом школы; 

 внесение изменений в локальные 
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нормативные правовые акты в 

соответствии с изменением 

действующего законодательства; 

 качественное правовое обеспечение 

всех направлений деятельности в 

соответствии с ООП ООО. 

2 

Наличие учебного плана, учитывающего 

разные формы учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство, 

динамического расписание учебных 

занятий 

 эффективная система управленческой 

деятельности; 

 реализация планов работы 

методических объединений, 

психологической службы; 

 реализация плана внутришкольного 

контроля (далее – ВШК). 

3 

Наличие педагогов, способных реализовать 

ООП ООО (по квалификации, по опыту, 

победители профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.) 

 подбор квалифицированных кадров; 

 повышение квалификации 

педагогических работников; 

 аттестация педагогических работников; 

 мониторинг инновационной готовности 

и профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

 эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников. 

4 

Обоснованное и эффективное 

использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, владение ИКТ-

техноло-гиями педагогами) в 

образовательной деятельности 

 приобретение цифровых 

образовательных ресурсов; 

 повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по программам 

информатизации образовательного 

пространства;  

 качественная организация работы 

официального сайта; 

 реализация плана ВШК. 

5 

Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательной деятельности при 

реализации ООП ООО; участие 

 соответствие лицензионным 

требованиям и аккредитационным 

нормам образовательной деятельности; 

 эффективная деятельность органов 

государственно-общественного 
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общественности (в том числе родительской) 

в управлении образовательной 

деятельностью 

управления в соответствии с 

нормативными документами школы. 

6 

Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП ООО; 

наличие и оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая 

цифровые образовательные ресурсы, 

частота их использования учащимися на 

индивидуальном уровне 

 приобретение учебников, учебных 

пособий, цифровых образовательных 

ресурсов; 

 аттестация учебных кабинетов через 

проведение Смотра учебных кабинетов; 

 эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников; 

 реализация плана ВШК. 

7 

Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим питанием, наличие 

лицензированного медицинского кабинета, 

состояние здоровья учащихся 

 эффективная работа учителей 

физической культуры при реализации 

программы воспитания и социализации 

учащихся; 

 эффективная работа столовой; 

 эффективная работа ШСП. 

  

  

3.2.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Наличие решения Управляющего совета о введении в 

образовательном учреждении Стандарта 

август 

  

2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного 

учреждения 

август 

  

3. Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования основной 

образовательной программы образовательного учреждения 

Август  

4. Утверждение основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

август 

  

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с требованиями 

Стандарта и тарифно-квалификационными характеристиками 

август 

  

  
7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии со 
Май  
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Стандартом 

8. Разработка: 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей 

апрель-август  

II. Финансовое  

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

март 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

январь-август  

  

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

сентябрь 

  

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательной деятельности, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению Стандарта 

постоянно 

2. Разработка модели организации образовательной 

деятельности 
март 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей учащихся и родителей по 

использованию часов учебного плана и внеурочной 

деятельности 

апрель-май  

  

5. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательным учреждением к проектированию 

основной образовательной программы основного общего 

образования 

постоянно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

Стандарта 
Май  

2.Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с введением Стандарта 

август  

3.Разработка (корректировка) плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения Стандарта 

постоянно 

V. 

Информационное 

1.Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 

введении Стандарта 
постоянно 
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обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

2.Организация изучения общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и внесения дополнений в 

содержание ООП 

по мере 

необходимости 

3. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах 

введения Стандарта 
Сентябрь  

4. Разработка рекомендаций для педагогических работников: 

 по организации внеурочной деятельности учащихся; 

 по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

 по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы учащихся; 

 по использованию интерактивных технологий. 

постоянно 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и 

реализации Стандарта основного общего образования 
май 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ 

требованиям Стандарта 
постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям Стандарта 
постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной 

среды требованиям Стандарта 
  

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

постоянно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных 

базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

постоянно 

  

  

3.2.9. Контроль за состоянием системы условий 

В ходе создания системы условий реализации ООП ООО проводится  мониторинг  с целью ее  управления. 

Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-
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педагогических условий; ресурсов ОУ. Для такой оценки  используется определенный набор  показателей. 

Объект контроля Содержание контроля 
Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведения 
Ответственность 

Кадровые 

условия 

реализации ООП 

ООО 

проверка укомплектованности 

ОУ педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

Изучение 

документации 

Июль- 

август 
директор 

установление соответствия 

уровня квалификации 

педагогических и иных 

работников ОУ требованиям 

Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих 

управленческий 

аудит 

При приеме 

на работу 
директор 

проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессионального развития 

педагогических работников  ОУ 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственного 

образца о 

прохождении 

профессиональной 

переподготовки 

или повышения 

квалификации 

В течение 

года 
Зам.директора 

Психолого-

педагогические 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Проверка степени освоения 

педагогами образовательной 

программы повышения 

квалификации (знание 

материалов ФГОС ООО) 

Собеседование Август Зам.директора 

Оценка достижения  учащимися 

планируемых результатов: 

личностных, метапредметных, 

предметных 

Анализ 

выполнения 

комплексной 

контрольной 

В течение 

года 
Зам.директора 
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работы 

Финансовые 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Проверка условий 

финансирования 

реализации  ООП ООО 

информация для 

публичного отчета 

В течение 

года 

Директор 

 бухгалтер 

проверка обеспечения 

реализации обязательной 

части  ООП ООО и части, 

формируемой участниками 

образовательной 

деятельности вне зависимости 

от количества учебных дней в 

неделю 

информация о 

прохождении 

программного 

материала 

В течение 

года 

Директор 

 бухгалтер 

проверка по привлечению 

дополнительных финансовых 

средств 

информация для 

публичного отчета 

В течение 

года 

Директор 

 бухгалтер 

Материально-

технические 

условия 

реализации ООП 

ООО 

проверка соблюдения: 

санитарно-гигиенических норм; 

санитарно-бытовых условий; 

социально-бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требованийохраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

информация для 

подготовки ОУ к 

приемке 

В течение 

года 

Директор 

Зам.директора по 

АХР 

проверка наличия доступа 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения 

информация 
В течение 

года 

Директор 

Зам.директора по 

АХР 
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Информационно-

методические 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Проверка достаточности 

учебников, учебно-

методических и дидактических 

материалов, наглядных пособий 

и др. 

информация 
В течение 

года 
Зав.библиотекой 

  

проверка обеспеченности 

доступа для всех участников 

образовательной деятельности 

к информации, связанной с 

реализацией ООП, 

планируемыми результатами, 

организацией образовательной 

деятельности и условиями ее 

осуществления 

информация 
В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 

проверка обеспеченности 

доступа к печатным и 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных 

базах данных ЭОР 

информация 
В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 

обеспечение учебниками и 

(или) учебниками с 

электронными приложениями, 

являющимися 

их  составной  частью, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам  ООП ООО 

информация 
В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 

обеспечение фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, 

справочно-библиографические 

и периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

информация 
В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 
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основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

обеспечение учебно-

методической литературой и 

материалами по всем  курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемы в ОУ 

информация 
В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 

  

  

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 
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