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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1.Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

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

крайней неоднородностью состава, которая обусловлена значительным разнообразием этиологиче-

ских факторов, порождающих данный вид психического дизонтогенеза, что обусловливает значи-

тельный 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 обра-

зования 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, преодоле-

ние или ослабление нарушений в психофизическом и социально-личностном развитии. 

Даже при условии получения специализированной помощи в период обучения в начальной школе, 

обучающиеся с ЗПР, как правило, продолжают испытывать определенные затруднения в учебной де-

ятельности, обусловленные дефицитарными познавательными способностями, специфическими не-

достатками психологического и речевого развития, нарушениями регуляции поведения и деятельно-

сти, пониженным уровнем умственной работоспособности и продуктивности. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования обучаю-

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

тельная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особен-

ностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, особых образовательных по-

требностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

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

образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории учащихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,  

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП ООО самостоятельно разрабатывалась и утверждалась организацией в соответствии 

с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и с учетом примерной АООП ООО обучающихся с ЗПР с 

привлечением Методического совета школы и  рабочей группы. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

учащихся с ЗПР (далее – АООП ООО учащихся с ЗПР) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС ООО 

учащихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения АООП ООО учащихся с ЗПР. 

1.1. 2. Структура адаптированной основной общеобразовательной программы основного об-

щего образования учащихся с задержкой психического развития 

Структура АООП ООО учащихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 



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

реализации АООП ООО учащихся с ЗПР образовательной организацией, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения учащимися с ЗПР АООП ООО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального  общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий у  обучающихся с ЗПР; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно - развивающей области; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся с ЗПР; 

- программу формирования экологической культуры здорового безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы; 

- программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, 

а также механизмы реализации компонентов АООП  НОО. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- систему специальных условий реализации АООП ООО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной программы 

основного общего образования 

Реализация программы осуществляется на основе принципов: 

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

никших 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 си-

стемы. В соответствии с принципом системности организация коррекционно-развивающей работы с 

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

лы и возможности ребенка.  

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

вития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья. Всесторонний мно-

гоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их дей-

ствий в решении проблем ребёнка, а также участие в данном процессе всех участников образова-

тельного процесса.  

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

телям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её реше-

нию.  

4. Принцип реальности, предполагающий учет реальных возможностей ребенка и ситуации. Кор-

рекционно-развивающая работа должна опираться на комплексное, всестороннее и глубокое изуче-

ние личности ребенка.  

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

развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а также его целенаправ-



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

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

собов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка, 

целей работы, позиции и возможностей специалистов.  

Даже при использовании групповых форм работы коррекционно-развивающие воздействия долж-

ны быть направлены на каждого отдельного ребенка, учитывать его состояние в каждый данный мо-

мент, проводится в соответствии с его индивидуальным темпом развития.  

7. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантиро-

ванных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными воз-

можностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учрежде-

ния, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).  

В основу разработки и реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к разработке и реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР предпо-

лагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает, при необходимости, создание 

и реализацию разных вариантов АОП ООО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивиду-

ального учебного плана.  

Применение  дифференцированного  подхода  к  созданию  и  реализации  АОП  ООО обеспечи-

вает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать индиви-

дуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологиче-

ской науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающих-

ся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нор-

мальным и нарушенным развитием. 

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

чающихся с ЗПР школьного возраста определяется характером организации доступной им деятель-

ности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обес-

печивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АОП ООО 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 дея-

тельности и поведения;  

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими систе-

мы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить об-

разование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности.  

 

 



2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обу-

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

образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая кор-

рекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Данная образовательная программа разработана на основе: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3; 

• Указа Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы» от 01.06.2012г. № 761; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки России от19.12.2014г. 

№1598); 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативах СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26; 

• нормативно-методической документации Министерства образования и науки РФ и других нор-

мативно-правовых актов в области образования; 

• Устава МБОУ СОШ №9  

Адаптированная основная образовательная программа основного  общего образования для обу-

чающихся с ОВЗ (далее АООП ООО ОВЗ) с задержкой психического развития (далее – с ЗПР) раз-

работана на основании Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС ООО ОВЗ) с 

учётом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1). 

Цель и задачи реализации адаптированной образовательной  

программы основного общего образования 

Целями реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с ЗПР являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными по-

требностями и возможностями обучающегося с ЗПР среднего школьного возраста, индивидуальны-

ми особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее самобытности, уникальности, непо-

вторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования обуча-

ющихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достиже-

ние планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы ос-

новного общего образования обучающимися с ЗПР; 

 установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части образовательной про-

граммы 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 образо-

вания; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных заня-

тий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной про-

граммы с социальными партнерами, в том числе, с центрами психолого-педагогической и социаль-

ной помощи, социально-ориентированными общественными организациями; 

 выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов посредством включения 

их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, включения в общественно полезную деятель-

ность, в том числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организацию творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной инклюзивной социальной 

среды, школьного уклада; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающих-

ся с ЗПР, обеспечение их безопасности. 

Общая характеристика АООП ООО обучающихся с ОВЗ 

АООП ООО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) представляет собой общеобразовательную программу, 

адаптированную для обучения обучающихся с ОВЗ (ЗПР) с учетом особенностей их психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. АООП ООО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) обеспечивает коррекционную 

направленность всего образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные 

сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое структу-

рирование содержания обучения на основе усиления внимания к формированию социальной компе-

тенции. 

АООП ООО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) содержит требования к: 

- структуре АООП ООО, 

- условиям ее реализации, 

- результатам освоения. 

АООП ООО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) содержит: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения адапти-

рованной основной общеобразовательной программы начального общего образования; 

- программу формирования универсальных учебных действий; 

- программу учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

- программу духовно-нравственного развития и воспитания; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и  безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы; 

- программу внеурочной деятельности; 

- учебный план; 



- систему условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

Особенности построения содержания образовательной программы 

Требования к предметным результатам обучающихся с ЗПР в части итоговых достижений к мо-

менту завершения обучения на уровне основного общего образования полностью соответствуют 

требованиям к предметным результатам для обучающихся по основной образовательной программе, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору содержания программ 

учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей и возможностей ребенка. Объем 

знаний и умений по учебным предметам несущественно сокращается за счет устранения избыточных 

по отношению к основному содержанию требований.  

Тематическое планирование по учебным предметам адаптированной основной общеобразователь-

ной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР совпадает с соответствующим 

разделом примерной основной образовательной программы основного общего образования и рабо-

чими программами тех УМК, по которым ведется обучение в образовательной организации. 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой психического разви-

тия на уровне основного общего образования 

Общими для всех детей с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, замедленный 

темп и неравномерное качество становления высших психических функций, мотивационных и ко-

гнитивных составляющих познавательной деятельности. Для значительной части детей и подростков 

с ЗПР типичен дефицит социально-перцептивных и коммуникативных способностей, нередко со-

пряженный с проблемами эмоциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктив-

ное 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 сотрудни-

чества. 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, усложне-

ние 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 под-

ростка с ЗПР значительных субъективных трудностей и переживаний. К девятому классу завершает-

ся 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 неуве-

ренностью; изменение характера, способа общения и социальных взаимодействий. Процесс взросле-

ния у детей с ЗПР осложняется характерными для данной категории особенностями. У подростков с 

ЗПР часто наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них внушаемы, легко поддают-

ся убеждению, не могут отстоять собственную позицию. Особые сложности могут создавать нару-

шения 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 

переменчивости настроения. В целом у всех обучающихся с ЗПР отмечается слабость волевых про-

цессов, что проявляется в невозможности сделать волевое усилие при учебных и иных трудностях.  

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

вость к внешним негативным воздействиям со стороны окружающих, проявляется в несамостоятель-

ности и шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР нередко демонстрируют некритично завышен-

ный уровень притязаний, проявления эгоцентризма. Недостатки саморегуляции снижают способ-

ность к планированию, приводят к неопределенности интересов и жизненных перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования важно учитывать особенно-

сти познавательного развития, эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, спе-

цифику усвоения ими учебного материала. 

Особенности познавательной сферы 

Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является одной из основных характеристик в 

структуре нарушения, поскольку связано с первичным состоянием функциональной и/или органиче-

ской недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР сохраняются недостаточный уровень сформирован-

ности познавательных процессов и пониженная продуктивность интеллектуально-мнестической дея-

тельности.  

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 мо-

тивационном, так и на операциональном уровнях. В частности, школьники демонстрируют слабую 

познавательную и поисковую активность в решении мыслительных задач, поверхностность при вы-

боре способа действия, отсутствие стремления к поиску рационального решения. В операциональ-

ных характеристиках мышления отмечаются трудности при выполнении логических действий анали-

за и синтеза, классификации, сравнения и обобщения, основанных на актуализации существенных 

признаков объектов.  

Обучающимся с ЗПР сложно самостоятельно проводить анализ на основе выделения и сопостав-

ления признаков объектов, явлений и понятий, определять существенные признаки, опираться на них 

при умозаключениях. Трудности вызывают построение логических рассуждений, включающих уста-

новление 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 раз-

личных 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 харак-

терным признакам и формулировка выводов по результатам сравнения. При выполнении классифи-

кации, объединении предметов и явлений в группы по определенным признакам сложности возни-

кают при самостоятельном определении основания и вербальном обозначении. 

Выраженные трудности обучающийся с ЗПР испытывает при необходимости давать определение 

понятию на основе оперирования существенными и второстепенными признаками  

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня соответствующего развития, 

затрудняется процесс абстрагирования, оперирования понятиями, включения понятий в разные си-



стемы обобщения. Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении изучения программного материа-

ла дополнительной визуализацией, конкретизацией примерами, связью с практическим опытом. 

Для подростков с ЗПР характерна слабость речевой регуляции действий, они испытывают затруд-

нения в речевом оформлении, не могут спланировать свой действия и рассказать о них, дать вер-

бальный отчет. 

Особенности речевого развития 

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 

Центральным признаком ЗПР любой степени выраженности является недостаточная сформиро-

ванность саморегуляции. В подростковом возрасте произвольная регуляция все еще остается незре-

лой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения заданий, совершают импульсивные 

действия, приступают к работе без предварительного планирования, не проводят промежуточного 

контроля, а потому и не замечают своих ошибок. Школьникам бывает трудно долго удерживать 

внимание 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 под-

держке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а иногда руководящем кон-

троле.  



Трудности развития волевых процессов у подростков с ЗПР приводят к невозможности устойчиво 

мотивированного управления своим поведением. У детей и подростков с ЗПР низкая эмоциональная 

регуляция проявляется в нестабильности эмоционального фона, недостаточности контроля проявле-

ний эмоций, склонности к аффективным реакциям, раздражительности, вспыльчивости. 

У обучающихся с ЗПР наблюдается недостаточное развитие эмоциональной сферы, которое ха-

рактеризуются поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной способностью к вербализации 

собственного эмоционального состояния бедностью эмоционально-экспрессивных средств в обще-

нии 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 самооцен-

ка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции личности, трудности формирова-

ния образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в системе социальных взаимоотношений, вы-

страивать 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 особен-

ностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство неуверенности в себе, сниженная кри-

тичность 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 сопровож-

дается безынициативностью, необязательностью, уходом от ответственности за собственные поступ-

ки и поведение, снижением стремления улучшить свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные отношения 

У подростков с ЗПР недостаточно развиты коммуникативные навыки, репертуар коммуникатив-

ных средств беден, часто отмечается неадекватное использование невербальных средств общения и 

трудности их понимания. Качество владения приемами конструктивного взаимодействия со сверст-

никами и взрослыми невысокое. Социальные коммуникации у них характеризуются отсутствием 

глубины и неустойчивостью в целом, неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. Пони-

мание индивидуальных личностных особенностей партнеров по общению снижено, слабо развита 

способность к сочувствию и сопереживанию, что создает затруднения при оценке высказываний и 

действий собеседника, учете интересов и точки зрения партнера по совместной деятельности. Усвое-

ние и воспроизведение адекватных коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает 

коммуникацию подростков с ЗПР малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать учеб-

ное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила общения и сотрудниче-

ства принимаются частично, соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не всегда мо-

гут понять социальный и эмоциональный контекст конкретной коммуникативной ситуации, что про-

является в неадекватности коммуникативного поведения, специфических трудностях вступления в 

контакт, его поддержания и завершения, а в случае возникновения конфликта – к неправильным спо-

собам реагирования, неадекватным стратегиям поведения. Школьники с ЗПР не умеют использовать 

опыт взаимоотношений с окружающими для последующей коррекции своего коммуникативного по-

ведения, не могут учитывать оценку своих высказываний и действий со стороны взрослых и сверст-

ников. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала 

На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к учебной дея-

тельности обучающихся: целенаправленности, самостоятельности, осуществлению познавательного 

поиска, постановки учебных целей и задач, освоению контрольных и оценочных действий. У обуча-

ющихся с ЗПР на уровне основного образования сохраняется недостаточная целенаправленность де-



ятельности, трудности сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, не-

умение организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску различных вариантов ре-

шения. Отмечаются трудности при самостоятельной организации учебной работы, стремление избе-

жать умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене поиска решения формальным 

действием. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого познавательного интереса, моти-

вации достижения результата, стремления к поиску информации и усвоению новых знаний.  

Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно учебные мотивы форми-

руются с трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя оценка, а не сам результат, они не 

проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, не пытаются осмыслить работу в 

целом, понять причины ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР снижена вследствие импульсивности и 

слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным действиям и ошибкам.  

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера выполняемых зада-

ний. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной интеллектуальной нагрузке, у них 

быстро наступает утомление, пресыщение деятельностью. При напряженной мыслительной деятель-

ности, учащиеся не сохраняют продуктивную работоспособность в течение всего урока. При выпол-

нении знакомых учебных заданий, не требующих волевого усилия, подростки с ЗПР могут оставать-

ся работоспособными до конца урока. Большое влияние на работоспособность оказывают внешние 

факторы: интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов, 

таких как шум, появление посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо значимого 

для ребенка события. 

Особенности освоение учебного материала связаны у школьников с ЗПР с неравномерной обуча-

емостью, замедленностью восприятия и переработки учебной информации, непрочность следов при 

запоминании материала, неточностью и ошибками воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями. Они склон-

ны к смешению понятий, семантическим замена, с трудом запоминают определения. Подростки с 

ЗПР продуктивнее усваивают материал с опорой на алгоритм, визуальной поддержкой, наличием 

смысловых схем. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение усвоенных 

знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение понимания научных текстов, им сложно выде-

лить главную мысль, разбить текст на смысловые части, изложить основное содержание. Характер-

ной особенностью являются затруднения в самостоятельном выборе нужного способа действия, 

применения известного способа решения в новых условиях или одновременно использования двух и 

более простых алгоритмов. 

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 образова-

тельные потребности: потребность во введении специальных разделов обучения и специфических 

средств обучения, потребность в качественной индивидуализации и создании особой пространствен-

ной и временной образовательной среды, потребность в максимальном расширении образовательно-

го пространства за пределы школы, потребность в согласованном участии в образовательном про-

цессе команды квалифицированных специалистов и родителей ребенка с ЗПР.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфические обра-

зовательные 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; 

 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. 



В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ, в образовательной 

организации должны создаваться специальные образовательные условия, соответствующие особым 

образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ. 

К специальным образовательным условиям относятся специальные образовательные программы и 

методы обучения и воспитания, специальные учебники, учебные пособия и дидактические материа-

лы, специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техниче-

скую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение до-

ступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья (ст. 79. П.3 Закона об образовании в Российской Федерации 

№273-ФЗ). Совокупность специальных образовательных условий позволяет реализовать единую об-

разовательную и социокультурную среду школы, основанную на обеспечении доступности и вариа-

тивности образования обучающихся с ЗПР. Для этого система специальных образовательных усло-

вий в образовательной организации должна соответствовать особым образовательным потребностям 

младших подростков с ЗПР и обеспечивать дифференцированный психолого-педагогический подход 

к образованию обучающихся. 

 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы ос-

новного общего образования, согласно ФГОС ООО, отражают: 

 воспитание у обучающихся с ЗПР российской гражданской идентичности: патриотизма, уваже-

ния к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей эт-

нической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ куль-

турного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответ-

ственности 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 выбо-

ру 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 соци-

ально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное много-

образие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому чело-

веку, 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 со-

обществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и об-

щественной 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 сверстника-

ми, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно по-

лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуаль-

ного и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здо-

ровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню эколо-

гического 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 необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся:  

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

туации, где следует воспользоваться справочной информацией или другими вспомогательными 

средствами;  

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

чения 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, проявляюще-

еся:  

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

ственность 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 ат-

тестации;  

 в применении в повседневной жизни правил личной безопасности. 

 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, про-

являющееся:  

 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 окружаю-

щей 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 простран-

стве 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 со-

ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  

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

ях с людьми разного статуса;  

 в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях необходимости корректно привлечь 

к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недоволь-

ство, 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 ситуа-

ции;  

 в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально неблагопри-

ятному воздействию. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования 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 альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных 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 соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 



- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать 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, аргумен-

тировать 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 познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты  

Филология 

Изучение предметной области «Филология» должно обеспечить обучающимся с задержкой пси-

хического развития: 

- формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к 

ним;  

- осознание необходимости развития интеллектуальных способностей для социального роста, 

духовного, нравственного, эмоционального, творческого, этического развития;  

- обогащение словарного запаса для достижения положительных результатов при изучении дру-

гих учебных предметов.  

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» должны отражать: 

Русский язык. 

Личностные результаты: 

- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей рус-

ского народа; 

- понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих спо-

собностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного образо-

вания; 

- осознание эстетической ценности русского языка; 

- уважительное отношение к родному языку, гордость за него потребность сохранить чистоту 

русского языка как явление национальной культуры; 

- стремление к речевому самосовершенствованию; 

- достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 



- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

- способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпред-

метном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.). 

Коммуникативные: 

- коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и не-

формального межличностного и межкультурного общения. 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- владение различными видами монолога и диалога; 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматиче-

ских, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных пра-

вил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

- способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; уме-

ние находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и ре-

дактировать собственные тексты; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами. 

Познавательные: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой ин-

формации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться слова-

рями различных типов, справочной литературой; 

- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания» сти-

листических особенностей и использованных языковых средств; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллек-

тивной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулиро-

вать их в устной и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости. 

Предметные результаты. В результате освоения учебного предмета «Русский язык» обучающиеся 

с ЗПР развивают представления о знаковой системе языка, формируют ценностное отношение к рус-

скому языку как части русской культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России; обогащают словарный запас, развивают культуру вла-

дения русским литературным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, прави-

лами русского речевого этикета; формируют систему знаний о русском языке, о его уровнях и еди-



ницах; осваивают базовые понятия лингвистики, развивают аналитические умения в отношении язы-

ковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и стилей речи. 

- Выпускник научится: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источни-

ками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного со-

держания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов (при 

необходимости опираясь на план, алгоритм) различных функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка (при необходимости с опорой на план/ перечень вопросов); 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета (с 

опорой на собственный опыт и полученные знания); 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

- анализировать текст с опорой на алгоритм с точки зрения его темы, цели, основной мысли, ос-

новной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова по алгоритму; 

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным па-

раметрам их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами наибо-

лее частотными; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы по алгоритму на основе смыслового, грам-

матического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов по алгоритму; 

- проводить лексический анализ слова по алгоритму; 

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов с опорой на обра-

зец (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междо-

метия; 

- проводить морфологический анализ слова по алгоритму; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологиче-

ского анализа слов; 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 



- анализировать по алгоритму различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

- находить грамматическую основу предложения; 

- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения по алгоритму; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препина-

ния в предложении; 

- использовать орфографические словари. 

Литература: 

Личностные результаты: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом ми-

ре, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей 

его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для чело-

вечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, спо-

собного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказыва-

ниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощаю-

щие разные этнокультурные традиции; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной 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 сво-

ей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предло-

женных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситу-

ацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные: 



- 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. 

Познавательные: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, 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 ре-

шения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение. 

Предметные результаты. В результате освоения учебного предмета «Литература» обучающиеся с 

ЗПР включаются в культурно-языковое поле русской и мировой культуры через осознание богатства, 

национального своеобразия русского языка, воспитание ценностного отношения к русскому языку 

как части самобытной русской культуры, осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом. Обеспечи-

вается приобщение обучающихся к российскому литературному наследию и через него к сокрови-

щам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; обогащение словарного запаса, 

развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 

этикета. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литература» ориентированы на формирова-

ние культуры чтения и мышления, применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и ре-

альных жизненных условиях. Они должны обеспечивать формирование потребности в систематиче-

ском чтении как способе познания мира и себя в этом мире, источнике эмоциональных и эстетиче-

ских впечатлений, а также средстве гармонизации отношений человека и общества. 

Выпускник научится: 

- понимать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; сфор-

мируется потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

- иметь представление о литературе как одной из основных культурных ценностей народа (отра-

жающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные 

для человечества в целом); 

- понимать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения вы-

дающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

- аргументировать свое мнение (после предварительного анализа) и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания ана-

литического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, созна-

тельно планировать свое досуговое чтение (при помощи учителя); 



- понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные этнокультурные 

традиции; 

- процедурам эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 

умениям воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное 

(по алгоритму и предложенному образцу), понимать художественную картину жизни, отражен-

ную в литературном произведении, на уровне имеющихся знаний и жизненного опыта. 

- Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, фор-

мируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в 

скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже 

проводить контроль сформированности этих умений): 

- определять тему и основную мысль произведения (6 кл.); 

- владеть различными видами пересказа (6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (7 кл.); 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики после предвари-

тельного анализа (6-7 кл.); оценивать систему персонажей после предварительного анализа (7-8 

кл.); 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой ма-

неры писателя, определять их художественные функции после предварительного анализа (6–7 

кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (8–9 кл.); 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения (7–9 кл.);  

- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (8–9 кл.); 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ни-

ми (6–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения 

разных жанров (8–9 кл.); 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимо-

отношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем уровне);  

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – 

умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом 

анализа и интерпретации художественного текста; 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 

классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (8–9 кл.); 

- собирать материал (под руководством учителя) и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятель-

но/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для органи-

зации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

- произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 

класс);  

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопе-

диями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (6–9 кл.) (в каждом 



классе – на своем уровне). 

Иностранный язык: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, опти-

мизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира на основе знакомства с зарубежной ли-

тературой;  

2) формирование и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, овладение общей речевой культурой;  

3) создание основы для формирования интереса к совершенствованию владения изучаемым ино-

странным языком.  

Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся с ЗПР, личност-

ных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосо-

знания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конститу-

ции Российской Федерации;  

- понимание основ жизни общества, роли окружающей среды фактора формирования личности, 

ее социализации;  

- овладение основами экологического мышления, обеспечивающими понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

жизнь человека и окружающей его среды;  

- приобретение знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, 

выработки способов социализации, формирования собственной позиции в общественной жизни. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные предметы» долж-

ны отражать: 

История России. Всеобщая история: 

Личностные результаты: 

- формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентифи-

кации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой исто-

рии, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистиче-

ских и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; 

- овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и культур-

ной сферах; 

- приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов; 

- формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современ-

ных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфес-

сиональном мире; 

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонацио-

нальной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания совре-

менного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

- развитие умений искать, анализировать и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять свое отноше-

ние к ней; 



- воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исто-

рического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Рос-

сийском государстве. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- способность организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и 

др.; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различ-

ных формах (сообщение, презентация, реферат и др.); 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом; 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе. 

Коммуникативные: 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкуль-

турного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

- использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде.  

Познавательные: 

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных собы-

тий; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обоб-

щать факты, составлять простой план, тезисы, конспект, формулировать выводы и т.д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

- умения изучать и систематизировать с опорой на алгоритм учебных действий информацию из 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материаль-

ных, текстовых, изобразительных и др.);  

- сравнивать после предварительного анализа данные разных источников, выявлять их сходство 

и различия. 

- различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

- соотносить с опорой на алгоритм учебных действий единичные исторические факты и общие 

явления; 

- называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- сравнивать после предварительного анализа исторические события и явления, определять в них 

общее и различия; 

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

Предметные результаты освоения обучающимися программы учебного предмета «История России. 

Всеобщая история» предполагают, что у обучающегося сформированы: 

- целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как 

необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности исто-

рических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории; 



- базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

- способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явле-

ний прошлого и современности; 

- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать с опорой на алгоритм учебных 

действий историческую информацию различных исторических и современных источников, раскры-

вая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять свое отно-

шение к ней; 

- умение работать с опорой на алгоритм учебных действий с письменными, изобразительными и 

вещественными историческими источниками, понимать содержащуюся в них информацию; 

- уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Обществознание 

Личностные результаты: 

• формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской граж-

данской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

• приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; 

• формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодатель-

ством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дее-

способности; 

• развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оцен-

ки результата); 

- анализировать с опорой на алгоритм учебных действий реальные социальные ситуации, выби-

рать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных со-

циальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

Коммуникативные: 

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога. 

Познавательные: 



- объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, позиций; рассматри-

вать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

- выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной практике с использованием: 

 элементов причинно-следственного анализа; 

 несложных реальных связей и зависимостей; 

 сущностных характеристик изучаемого объекта; 

 выбора верных критериев для сравнения, оценки объектов; 

 поиска и извлечения нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

 перевода с опорой на алгоритм учебных действий информации из одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

 объяснения изученных положений на конкретных примерах с опорой на справочный матери-

ал; 

 оценки своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде. 

География: 

Личностные результаты: 

- формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многооб-

разном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

- формирование умений и навыков использования разнообразных географических зна-

ний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоя-

тельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихий-

ных бедствий и техногенных катастроф; 

- формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к воз-

никновению и развитию или решению экологических проблем на различных террито-

риях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного по-

ведения в окружающей среде. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- способность к приобретению новых знаний и практических умений в области геогра-

фии, умение управлять своей познавательной деятельностью; 

- способность составлять (индивидуально или в группе) план решения эколого-

географических проблем; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки; 

- в диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки; 

- в ходе представления географической информации давать ее оценку;  

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые уста-

новки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Коммуникативные: 

- организовывать учебное взаимодействие в группе для решения эколого-географических 

проблем (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  



- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории;  

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

- Познавательные: 

- формирование и развитие посредством географического знания познавательных инте-

ресов, интеллектуальных и творческих способностей; 

- умения вести поиск, анализ, отбор географической информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информацион-

ных технологий: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать с опорой на алгоритм учеб-

ных действий факты и явления в области географии; 

- создавать с опорой на алгоритм учебных действий схематические модели географиче-

ских процессов с выделением существенных характеристик объекта;  

- уметь определять возможные источники необходимых географических сведений, про-

изводить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Предметные результаты освоения обучающимися программы учебного предмета «Геогра-

фия». 

Выпускник научится: 

- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные реша-

емым задачам; 

- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, стати-

стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): нахо-

дить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать с опорой на ал-

горитм учебных действий качественные и количественные показатели, характеризую-

щие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недоста-

ющую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

- представлять с опорой на алгоритм учебных действий в различных формах (в виде кар-

ты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, необ-

ходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление гео-

графических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географиче-

ских различий); расчет количественных показателей, характеризующих географиче-

ские объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогно-

зов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке гео-

графической информации с опорой на алгоритм учебных действий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмо-

сферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 



направления и скорости течения водных потоков с опорой на алгоритм учебных дей-

ствий; 

- иметь представления об изученных географических объектах, процессах и явлениях, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных харак-

терных свойств и проводить их простейшую классификацию с опорой на алгоритм 

учебных действий; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяс-

нения их свойств, условий протекания и различий; 

- оценивать после предварительного анализа характер взаимодействия деятельности че-

ловека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения кон-

цепции устойчивого развития; 

- различать с опорой на справочный материал (распознавать, приводить примеры) изу-

ченные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численно-

сти населения Земли и отдельных регионов и стран; 

- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографически-

ми процессами и явлениями для решения различных учебных практико-

ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных действий; 

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов с ис-

пользованием плана, презентации (с использованием источников дополнительной ин-

формации (картографических, Интернет-ресурсов); 

- иметь представление о географических процессах и явлениях, определяющих особен-

ности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

- устанавливать с опорой на алгоритм учебных действий черты сходства и различия осо-

бенностей природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и от-

дельных стран; адаптации человека к разным природным условиям;  

- объяснять на основе справочных материалов особенности компонентов природы от-

дельных территорий; 

- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных терри-

торий; 

- знать принципы выделения и соотношения между государственной территорией и ис-

ключительной экономической зоной России; 

- иметь представление о воздействии географического положения России и ее отдель-

ных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

- использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных действий по опреде-

лению различий в поясном времени территорий в контексте реальной жизни; 

- различать после предварительного анализа географические процессы и явления, опре-

деляющие особенности природы России и ее отдельных регионов; 

- иметь представление об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

- объяснять после предварительного анализа особенности компонентов природы отдель-

ных частей страны; 

- оценивать после предварительного анализа природные условия и обеспеченность при-

родными ресурсами отдельных территорий России; 

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и отдельных тер-

риторий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 



территорий России для решения практико-ориентированных задач с опорой на алго-

ритм учебных действий в контексте реальной жизни; 

- различать (распознавать, приводить примеры) после предварительного анализа демо-

графические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории страны, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, половоз-

растной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач 

с опорой на алгоритм учебных действий в контексте реальной жизни; 

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

- различать (распознавать) после предварительного анализа показатели, характеризую-

щие отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

- иметь представление о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональ-

ной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, вли-

яющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

- сравнивать после предварительного анализа особенности природы, населения и хозяй-

ства отдельных регионов России; 

- сравнивать после предварительного анализа показатели воспроизводства населения, 

средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показате-

лями и показателями других стран; 

- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, исполь-

зовать компас для определения азимута; 

- описывать с опорой на ключевые слова погоду своей местности; 

- иметь представление о расовых отличиях разных народов мира; 

- давать с опорой на план характеристику рельефа своей местности; 

- уметь выделять с опорой на алгоритм учебных действий в записках путешественников 

географические особенности территории; 

- приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 

решения учебных и практических задач по географии; 

- оценивать после предварительного анализа место и роль России в мировом хозяйстве. 

Математика и информатика  

Личностные результаты: 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи; понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпри-

меры; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, от-

личать гипотезу от факта; 

- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

- инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 



- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информа-

ционном обществе; развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- умение ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математиче-

ских проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач иссле-

довательского характера. 

- умение формулировать и удерживать учебную задачу; 

- составлять план и последовательность действий; 

- осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

- адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объ-

ективную трудность и собственные возможности её решения; 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения откло-

нений и отличий от эталона. 

Коммуникативные: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами в процессе решения задач; 

- взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слу-

шать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудниче-

стве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Познавательные: 

- первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисци-

плинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения мате-

матических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диа-

граммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 



Предметные результаты. В результате освоения учебного предмета «Математика» обучающиеся 

с ЗПР развивают представления о математике как части мировой культуры и универсальном языке 

науки, месте математики в современной цивилизации; развивают математическое мышление, гео-

метрическую интуицию; получают представление о вероятностном характере окружающих явлений 

и о случайной изменчивости; осваивают математический аппарат и получают необходимые навыки 

для применения в реальной жизни, изучения других предметов, продолжения образования в соответ-

ствии с выбранным профилем; учатся применять математические знания при решении различных 

задач и оценивать полученные результаты 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить:  

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;  

- понимание значения информационных сведений в современном мире;  

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры.  

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся с ЗПР 

развивают логическое мышление, получают представление о математических моделях; учатся при-

менять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают 

представление об основных информационных процессах.  

Информатика. 

Личностные результаты: 

- осознание значения информатики в повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления информатики; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; 

- формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации;  

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятель-

ности в современном обществе. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информаци-

онной этики и права; 

- владение умениями организации собственной учебной деятельности; 

- освоение целеполагания как постановки учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно, и того, что требуется установить; 

- навык планирования – определение последовательности промежуточных целей с уче-

том конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последователь-

ности и структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи фикси-

рованного набора средств; 

- навык прогнозирования – предвосхищение результата; 

- контроль деятельности – интерпретация полученного результата, его соотнесение с 

имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия (обна-

ружения ошибки); 

- коррекция деятельности – внесение необходимых дополнений и корректив в план дей-

ствий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, насколько 

качественно им решена учебно-познавательная задача;  



- опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью состав-

ленных для них алгоритмов (программ). 

Коммуникативные: 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий для 

включения в коллективную деятельность. 

Познавательные: 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения выби-

рать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

- владение основными универсальными умениями информационного характера: поста-

новка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация ин-

формации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; использование алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

- владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные ин-

формационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной зна-

ковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зави-

симости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделиро-

вания; 

- широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и комму-

никационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 

видов информации, навыки создания личного информационного пространства. 

Предметные результаты. В результате освоения учебного предмета «Информатика» у обу-

чающихся с ЗПР за счет развития представлений об информации как важнейшем ресурсе развития 

личности, государства, общества, понимания роли информационных процессов в современном мире 

формируются основы мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; развиваются навыки работы с информацией, умения и способы деятельно-

сти, связанные с использованием информационных технологий; вырабатывается ответственное и из-

бирательное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

формируется стремление к продолжению образования в области информатики и к практико-

ориентированной деятельности с применением современных средств информатики и ИКТ. 

Выпускник научится: 

 оперировать на базовом уровне основными понятиями по предмету: информатика, информа-

ция, информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее пред-

ставления на материальных носителях; 

 иметь представление о закономерностях протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанных с хранением, пре-

образованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 ориентироваться в классификации средств ИКТ; 



 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает об основных этапах в истории и тенденциях развития компьютеров; о том, как можно 

улучшить характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математика. Алгебра. Геометрия.: 

Личностные результаты: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи; понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, от-

личать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информа-

ционном обществе; развитие интереса к математическому творчеству и математических способно-

стей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 умение ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математиче-

ских проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач иссле-

довательского характера. 

 умение формулировать и удерживать учебную задачу; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объ-

ективную трудность и собственные возможности её решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения откло-

нений и отличий от эталона. 

Коммуникативные: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами в процессе решения задач; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать парт-

нёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 



 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудниче-

стве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Познавательные: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисци-

плинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения мате-

матических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной 

и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диа-

граммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты. В результате освоения учебного предмета «Математика» обучающиеся 

с ЗПР развивают представления о математике как части мировой культуры и универсальном языке 

науки, месте математики в современной цивилизации; развивают математическое мышление, гео-

метрическую интуицию; получают представление о вероятностном характере окружающих явлений 

и о случайной изменчивости; осваивают математический аппарат и получают необходимые навыки 

для применения в реальной жизни, изучения других предметов, продолжения образования в соответ-

ствии с выбранным профилем; учатся применять математические знания при решении различных 

задач и оценивать полученные результаты 

- формирование представлений о математике как о методе познания действительности;  

- развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, анализировать 

необходимую информацию), выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить доказательства математических утверждений;  

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чи-

сел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений на уровне необходи-

мом для успешного прохождения итоговой аттестации; 

- овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразова-

ний выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умениями 

интерпретировать полученный результат;  

- овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения математических задач;  

- овладение геометрическими понятиями; развитие умения использовать их для описания пред-

метов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, 

навыков геометрических построений;  

- формирование знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших про-

странственных телах; развитие умений решения геометрических задач;  

- овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; развитие 



умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик;  

- развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач прак-

тического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справоч-

ных материалов, компьютера;  

- формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки инфор-

мации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, мо-

дель – и их свойствах;  

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполните-

ля под руководством педагога;  

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать спо-

соб представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диа-

граммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных под руковод-

ством педагога;  

- формирование навыков и умений безопасного поведения при работе с компьютерными про-

граммами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права.  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Личностные результаты: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

 воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

 готовность на основе моральных норм, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; 

 осознание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 организация и планирование своих действий с точки зрения нравственности, в соответ-

ствии с поставленными учебно-познавательными задачами и условиями их реализации; 

 корректное и этичное сравнение результатов своей деятельности и деятельности одноклас-

сников, объективная их оценка; 

 оценка своих достижений по овладению знаниями и умениями, осознание причин трудно-

стей. 

Коммуникативные: 

 отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное суждение, участвовать в 

диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения; 

 сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; проявлять го-

товность к совместной деятельности в группах, отвечать за результаты своих действий; 

 осуществлять помощь одноклассникам; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпи-

мость и доброжелательность к одноклассникам; 

 принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, одноклассников, 

родителей) и учитывать их в своей деятельности; 

 корректно вести диалог со знакомыми и незнакомыми людьми. 



Познавательные: 

 осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать ее, ориентируясь на учи-

теля и одноклассников; 

 осуществлять поиск и анализ необходимой информации из разных источников для решения 

учебных задач; 

 понимать культурную информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; 

уметь переводить ее в словесную форму; 

 сопоставлять после предварительного анализа информацию из разных источников, осуществ-

лять выбор дополнительных источников информации для решения учебных задач, включая справоч-

ную и дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать ее; 

 осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей. 

Предметные результаты освоения обучающимися программы учебного предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» должны обеспечивать: 

 понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее цивили-

зационного наследия; 

 понимание ценности многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 

 поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в Россий-

ской Федерации; 

 знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской Фе-

дерации 

 формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, рели-

гиозным чувствам народов Российской Федерации; 

 осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

 формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного наследия 

народов Российской Федерации. 

Обучающийся научится: 

 воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов с 

опорой на план/вопросы/ключевые слова; 

 кратко высказываться о главной мысли прочитанных текстов и прослушанных объяснений 

учителя; 

 сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов с опорой на 

план/вопросы/ключевые слова;  

 проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духов-

но-нравственными ценностями с опорой на план/вопросы/ключевые слова; 

 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников 

беседы, добавлять, приводить доказательства с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры; 

 создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный 

портрет героя с опорой на ключевые слова/план/вопросы; 

 кратко высказываться о поступках реальных лиц, героев произведений, высказываниях из-

вестных личностей; 

 работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей; 

 использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и прак-

тических задач с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 высказывать предположения после предварительного анализа о последствиях неправильного 



(безнравственного) поведения человека; 

 оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

 намечать способы саморазвития; 

 работать с историческими источниками и документами с опорой на алгоритм учебных дей-

ствий. 

Естественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно обеспечить: 

- формирование целостной научной картины мира;  

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания;  

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты под руководством педагога;  

- овладение умением сопоставлять знания с объективными реалиями жизни;  

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  

- формирование  умений  безопасного  использования  лабораторного  оборудования,  

проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, аргументирование 

своих действий. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно- научные предметы» должны 

отражать: 

Физика: 

Личностные результаты: 

 сформированность познавательных естественнонаучных интересов на основе развития интел-

лектуальных и творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых естественнонаучных знаний и практических умений. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 самостоятельно определять цели естественнонаучного обучения, ставить и формулировать но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познаватель-

ной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей в физических экспериментах, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

 соотносить свои практические действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках пред-

ложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией; 

 оценивать правильность выполнения экспериментальной учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанно-

го выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Коммуникативные: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстника-

ми  в процессе занятий физикой;  



 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выраже-

ния своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности;  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических физических задач с помощью средств ИКТ. 

Познавательные: 

 определять физические понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учеб-

ных и познавательных задач.  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте физических явлений и процессов. 

Предметные результаты. В результате освоения учебного предмета «Физика» обучающиеся с 

ЗПР развивают представления о закономерной связи и познаваемости явлений природы, о системо-

образующей роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий, о постоян-

ном процессе эволюции физических знаний и их роли в целостной естественнонаучной картине ми-

ра; формируют основы научного мировоззрения в результате освоения знаний о видах материи, дви-

жении как способе существования материи, о физической сущности явлений природы и о фундамен-

тальных законах физики. 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным обору-

дованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физи-

ческая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализиро-

вать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опы-

тов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без исполь-

зования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; со-

бирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы (При-

мечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются 

лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом 

случае не требуется.); 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон 

(с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений; 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измере-

ний: при этом конструировать установку (по предложенной инструкции), фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результа-

там исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 



 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяс-

нения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопас-

ного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических яв-

лениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Биология:  

Личностные результаты: 

 использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жиз-

ни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию биоло-

гического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и Интер-

нет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные 

об источнике информации. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 определять цели биологического образования, ставить новые задачи в учебе и познаватель-

ной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 планировать пути достижения целей в биологических наблюдениях, осознанно выбирать 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия во время биологических наблюдений с планируемыми результа-

тами, 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; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее реше-

ния. 

Коммуникативные: 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с теоретиче-

скими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотех-

нологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Познавательные: 

 пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

 давать научное объяснение с опорой на ключевые слова биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

 проводить наблюдения с опорой на план за живыми объектами, собственным организмом; 

 описывать биологические объекты, процессы и явления с опорой на алгоритм;  

 ставить с опорой на алгоритм учебных действий несложные биологические эксперименты 

и интерпретировать их результаты с помощью учителя; 

 использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные материалы (на бу-

мажных и электронных носителях), ресурсы Интернета при выполнении учебных задач. 

Предметные результаты освоения обучающимися программы учебного предмета «Биология». 

 



- формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, сокраще-

нии биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека;  

- формирование    первоначальных    представлений    о    биологических    объектах,  

- процессах,  явлениях,    закономерностях,    об  основных  биологических  теориях,  об 

- экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследствен-

ности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных био-

логических экспериментов для изучения живых организмов и человека под руководством педагога;  

- формирование основ экологической грамотности: понимания последствий деятельности человека 

в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; подбирать адекватные действия и поступ-

ки по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости дей-

ствий по сохранению биоразнообразия растений и животных;  

- формирование представлений о значении биологических наук в рациональном природопользова-

нии и защите здоровья людей;  

- освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращи-

вания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  

Химия:  

Личностные результаты: 

- осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки; 

- выстраивание целостного мировоззрения; 

- оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

- оценка экологического риска взаимоотношений человека и природы; 

- формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды — гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельно-

сти; 

- выдвигать версии решения экспериментальной проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных средства достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошиб-

ки; 

- в диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки. 

Коммуникативные: 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

Познавательные: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать химические факты и явления; 

- выявлять причины и следствия простых химических явлений; 

- осуществлять сравнение, классификацию химических веществ по заданным основаниям и 

критериям для указанных логических операций; 

- строить логическое суждение после предварительного анализа, включающее установление 

причинно-следственных связей; 



- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик химического 

объекта; 

- составлять тезисы, различные виды планов; 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск ин-

формации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Предметные результаты освоения обучающимися программы учебного предмета «Химия». 

- Выпускник научится: 

- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

- описывать с опорой на план свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

- понимать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический эле-

мент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 

- понимать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

- различать после предварительного анализа химические и физические явления; 

- называть химические элементы; 

- определять состав веществ по их формулам; 

- определять валентность и степень окисления атомов элементов в соединениях с опорой на 

алгоритм учебных действий; 

- определять тип химических реакций; 

- называть признаки и условия протекания химических реакций; 

- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполне-

нии химического опыта; 

- составлять формулы бинарных соединений и формулы неорганических соединений изу-

ченных классов с опорой на алгоритм учебных действий; 

- составлять молекулярные уравнения химических реакций, молекулярные полные и сокра-

щенные ионные уравнения реакций обмена; составлять уравнения электролитической дис-

социации кислот, щелочей, солей; 

- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю хи-

мического элемента с использованием формул;   

- вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов 

или продуктов реакции с опорой на алгоритм учебных действий или образец; 

- характеризовать физические и химические свойства простых (кислорода, водорода) и 

сложных веществ; 

- характеризовать физические и химические свойства кислорода, водорода, воды по плану, а 

также общие свойства веществ, принадлежащих к изученным классам неорганических ве-

ществ: оксидов (основных, кислотных, амфотерных), оснований, кислот, солей (средних) с 

использованием схемы «Генетические взаимосвязи»; 

- получать, собирать кислород и водород; 

- распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

- применять закон Авогадро; 

- оперировать на базовом уровне понятием «тепловой эффект реакции», «молярный объем» 

при решении задач; 



- характеризовать физические и химические свойства воды; 

- оперировать на базовом уровне понятием «раствор»; 

- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

- приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

- называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений с опорой на 

определения, в том числе структурированные; 

- составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганиче-

ских веществ; 

- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индика-

тора; 

- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений с использовани-

ем схемы «Генетические взаимосвязи»; 

- понимать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номе-

ров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева с опорой на определения 

физического смысла; 

- объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах ма-

лых периодов и главных подгрупп с использованием схемы изменения радиусов химиче-

ских элементов; 

- характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов по плану; 

- составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева по плану; 

- использовать понятия: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

- иметь представления о зависимости физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

- определять вид химической связи в неорганических соединениях по образцу; 

- изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей с помощью педагога; 

- использовать понятия «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», «элек-

тролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; 

- иметь представление о теории электролитической диссоциации; 

- объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

- определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

- применять качественные реакции для распознавания при выполнении заданий или лабора-

торных опытов: хлорид-, бромид-, иодид-, сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат-анионы, 

гидроксид-ионы, катионы аммония, магния, кальция, алюминия, железа(2+) и (3+), ме-

ди(2+), цинка, присутствующие в водных растворах с использованием таблицы «Каче-

ственные реакции на катионы и анионы»; 

- определять окислитель и восстановитель; 

- составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций с опорой на алгоритм 

учебных действий; 

- различать химические реакции по различным признакам с опорой на схемы; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 



- проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, аммиака; 

- распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

- называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, гли-

церин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 

глюкоза; 

- оценивать после предварительного анализа влияние химического загрязнения окружающей 

среды на организм человека; 

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

- определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических ве-

ществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характе-

ре и продуктах различных химических реакций под руководством педагога; 

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнени-

ям; 

- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений не-

органических веществ различных классов; 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различ-

ных факторов на изменение скорости химической реакции с помощью педагога; 

- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружаю-

щей среде; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания ве-

ществ под руководством педагога; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах с помощью педа-

гога; 

- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в сред-

ствах массовой информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности че-

ловека; 

- создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необ-

ходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию ле-

карств, средств бытовой химии и др. 

Искусство 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 

- осознание значения искусства и творчества в жизни и развитии личности;  

- развитие эстетического вкуса обучающихся с ЗПР, способности воспринимать эстетику при-

родных объектов, сопереживать им и выражать свое отношение к этим явлениям;  

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся с ЗПР, формирование ин-

тереса к творческой деятельности;  



- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению.  

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны отражать:  

Изобразительное искусство: 

    Личностные результаты: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации лично-

сти; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся с ЗПР, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оцени-

вать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художе-

ственными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- планирование и осуществление учебных действий в соответствии с поставленной художествен-

ной задачей, умение находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

- рациональное построение самостоятельной творческой деятельности, умение организовывать 

место занятий. 

Коммуникативные: 

- умение вести диалог, участвовать в распределении функций и ролей в процессе выполнения кол-

лективной творческой работы; 

- уважительное отношение к работе других учащихся. 

Познавательные: 

- умение сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

- использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих 

задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 

проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д. 

Предметные результаты.  

- В результате освоения предмета «Изобразительное искусство» обучающиеся с ЗПР научатся: 

- иметь представление об особенностях уникального народного искусства, семантического зна-

чения традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки);  

- создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

- иметь представление о смысле народных праздников и обрядов и их отражении в народном ис-

кусстве и в современной жизни;  

- создавать простые эскизы декоративного убранства русской избы; 

- создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы с опорой на образец; 

- иметь представление о специфике образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции и образец; 

- создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом ре-

шении с опорой на образец; 



- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (ис-

пользуя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов при необходимости с опорой на образец; 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объ-

ема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных деко-

ративных композиций на доступном уровне; 

- распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осуществ-

лять с помощью учителя собственный художественный замысел, связанный с созданием вырази-

тельной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыс-

лов; 

- иметь представление об основах народного орнамента; создавать орнаменты на основе народ-

ных традиций; 

- различать виды (с опорой на образец) и материалы декоративно-прикладного искусства; 

- иметь представление о национальных особенностях русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

- иметь представление о нескольких народных художественных промыслах России; 

- иметь представление о пространственных и временных видах искусства; 

- понимать и объяснять после предварительного анализа разницу между предметом изображе-

ния, сюжетом и содержанием изображения; 

- владеть представлениями о композиционных навыках работы, чувстве ритма, работе с различ-

ными художественными материалами; 

- уметь создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материа-

лов; 

- владеть простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

- владеть навыками плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухон-

ная утварь); 

- изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фи-

гур, соблюдая их пропорции; 

- создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических 

тел; 

- строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

- иметь представление об освещении как важнейшем выразительном средстве изобразительного 

искусства, как средстве построения объема предметов и глубины пространства; 

- передавать с помощью света характер формы в композиции натюрморта; 

- выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

- применять перспективу в практической творческой работе; 

- навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

- навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздуш-

ной перспективы; 

- видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в 

природе; 

- навыкам создания пейзажных зарисовок; 

- различать и характеризовать с помощью учителя понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

- пользоваться правилами работы на пленэре; 



- использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осо-

знавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

- основам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 

- иметь представление об основных средствах художественной выразительности в изобрази-

тельном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

- иметь представление о композиции как целостным и образном строе произведения, роли 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношении целого и детали, 

значении каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (каран-

даш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

- различать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, 

импрессионизм; 

- различать виды портрета; 

- понимать основы изображения головы человека; 

- пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объ-

емного изображения предмета и группы предметов; 

- использовать графические материалы в работе над портретом; 

- пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

- иметь представление о выдающихся русских и зарубежных художниках-портретистах и их 

произведениях; 

- пользоваться навыками передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; 

- пользоваться навыками лепки и работы с пластилином или глиной; 

- иметь представление (с опорой на восприятие художественных произведений – шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

- пользоваться приемами выразительности при работе с натуры над набросками и зарисов-

ками фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

- иметь представление о сюжетно-тематической картине как обобщенном и целостном обра-

зе, как результате наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

- иметь представление о понятиях «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станко-

вой живописи; 

- пользоваться изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эски-

зом; 

- иметь представление о понятиях «тематическая картина», «станковая живопись»; 

- иметь представление об основных жанрах сюжетно-тематической картины; 

- иметь представление о историческом жанре как идейном и образном выражении значи-

тельных событий в истории общества, как воплощении его мировоззренческих позиций и 

идеалов; 

- иметь представление о нескольких классических произведениях и именах великих русских 

мастеров исторической картины; 

- разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исторический сюжет с по-

мощью учителя; 

- творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему с помощью учителя; 



- иметь представление о роли монументальных памятников в жизни общества; 

- иметь представление о выдающихся монументальных памятниках и ансамблях, посвящен-

ных Великой Отечественной войне; 

- иметь опыт культуры зрительского восприятия; 

- понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

- иметь представление об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

- опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

- собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта и т.д.) под руководством учителя; 

- иметь представление об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

- опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

- иметь представление об основных этапах развития и истории архитектуры и дизайна; 

- иметь общее представление об особенностях архитектурно-художественных стилей разных 

эпох; 

- иметь представление о тенденциях и перспективах развития современной архитектуры; 

- иметь представление об образно-стилевом языке архитектуры прошлого; 

- иметь представление о малых формах архитектуры и дизайна в пространстве городской 

среды; 

- иметь представление о чертеже как плоскостном изображении объемов, когда точка – вер-

тикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

- применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

- создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

- иметь представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и ди-

зайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитек-

турно-дизайнерского объекта; 

- приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

- иметь представление о краткой истории костюма; 

- применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании бу-

кета по принципам икебаны; 

- использовать известные и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными матери-

алами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

- работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

- иметь представление о стилевых особенностях архитектуры Древней Руси; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 

- работать с помощью учителя над эскизом монументального произведения (витраж, мозаи-

ка, роспись, монументальная скульптура);  

- сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси по плану/ 

перечню вопросов/ алгоритму; 

- иметь представление о широком разнообразии стилей и направлений изобразительного ис-

кусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 



- иметь представление о характерных особенностях русской портретной живописи XVIII ве-

ка; 

- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Музыка:  

Личностные результаты: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание соей эт-

нической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фолькло-

ра, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православ-

ной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разно-

образии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений рус-

ской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеуроч-

ной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном много-

образии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, го-

рода и др.; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических по-

требностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыка-

ми сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музы-

кальной жизни класса, школы, города и др. 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-

иска средств её осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе вос-

приятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условием её реализации в процессе познания содержа-

ния музыкальных образов; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооцен-

ка своих музыкально-творческих возможностей. 

Коммуникативные: 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

- приобретении умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, ха-

рактере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направ-

лений в соответствии с задачами коммуникации. 

Познавательные: 



- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкаль-

ных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышле-

ниями о музыке и личностной оценкой её содержания, в устной и письменной форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкаль-

ных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и др.). 

Предметные результаты. В результате освоения предмета «Музыка» обучающиеся с ЗПР 

формируют представления о музыке как о виде искусства, значении музыки в художественной куль-

туре, об основных жанрах народной и профессиональной музыки, о формах музыки, характерных 

чертах и образцах творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов, видах оркестров, 

известных инструментах, выдающихся композиторах и музыкантах-исполнителях, приобретают 

навыки эмоционально–образного восприятия музыкальных произведений, определения на слух про-

изведений русской и зарубежной классики, образцов народного музыкального творчества, произве-

дений современных композиторов, исполнения народных песен, песен композиторов-классиков и 

современных композиторов, выявления общего и особенного при сравнении музыкальных произве-

дений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, сти-

левых направлениях, различения звучания отдельных музыкальных инструментов, видов хора и ор-

кестра.  

Выпускник научится: 

- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и обще-

ства; 

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, вопло-

щаемые в музыкальных произведениях; 

- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов с использованием справочной 

информации; 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

- иметь представление о терминах и понятиях (в том числе народная музыка, жанры народ-

ной музыки, жанры музыки, музыкальная интонация, мотив, сценические жанры музыки, 

либретто, вокальная музыка, солист, ансамбль, хор, средства музыкальной выразительно-

сти: мелодия, темп, ритм, динамика, тембр, лад);  

- воспринимать музыку как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней вырази-

тельные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыки разных компо-

зиторов; 

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, ро-

мантических, эпических); 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полу-

ченных знаний об интонационной природе музыки; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 



- производить интонационно-образный анализ музыкального произведения с использовани-

ем справочной информации; 

- иметь представление об основном принципе построения и развития музыки; 

- иметь представление о взаимосвязи жизненного содержания музыки и музыкальных обра-

зов; 

- иметь представление о значении народного песенного и инструментального музыкального 

творчества как части духовной культуры народа; 

- ориентироваться в образцах песенной и инструментальной народной музыки.  

- определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к русскому музыкальному 

фольклору; 

- воспринимать интонационное многообразие фольклорных традиций своего народа и дру-

гих народов мира; 

- перечислять примеры народных музыкальных инструментов и определять на слух их при-

надлежность к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

- приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной классики, содер-

жащие народные музыкальные интонации и мотивы с использованием справочной инфор-

мации;  

- иметь представление о характерных признаках классической и народной музыки; 

- иметь представление о специфике воплощения народной музыки в произведениях компо-

зиторов; 

- иметь представление о терминах и понятиях (в том числе стили музыки, направления му-

зыки, джазовая музыка, современная музыка, эстрада); 

- определять на слух тембры музыкальных инструментов (классических, современных элек-

тронных; духовых, струнных, ударных); 

- различать виды оркестров: симфонический, духовой, русских народных инструментов, эст-

радно-джазовый; 

- определять стили, направления и жанры современной музыки с использованием справоч-

ной информации; 

- перечислять характерные признаки современной популярной, джазовой и рок-музыки с ис-

пользованием справочной информации; 

- исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука.  

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музы-

ке, с использованием справочной информации; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке с использованием справочной информации; 

- иметь представление о характерных чертах и образцах творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

- иметь представление об общем и особенном при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

- различать жанры вокальной (в том числе песня, романс, ария) и театральной музыки (в том 

числе опера, балет, мюзикл и оперетта), симфонической музыки; 

- называть основные жанры светской музыки малой (баллада, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) 

и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.) с использованием справочной 

информации;  

- иметь представление о терминах и понятиях (в том числе духовная музыка, знаменный 

распев); 



- различать особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, жен-

ских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных); 

- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, альт, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса с использованием визуальной опоры; 

- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 

- узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо) с ис-

пользованием визуальной опоры; 

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы с использованием справоч-

ной информации; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народ-

ного музыкального творчества, произведения современных композиторов с использовани-

ем справочной информации;  

- эмоционально-образно воспринимать музыкальные произведения; 

- иметь представление об особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 

- иметь представление об интерпретации классической музыки в современных обработках; 

- определять характерные признаки современной популярной музыки с использованием 

справочной информации; 

- называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др. с 

использованием справочной информации; 

- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

- различать средства выразительности разных видов искусств; 

- иметь представление о терминах и понятиях (в том числе музыкальная интонация, изобра-

зительность музыки, средства музыкальной выразительности); 

- понимать существование в музыкальном произведении основной идеи, иметь представле-

ние о средствах воплощения основной идеи, интонационных особенностях, жанре, испол-

нителях музыкального произведения; 

- узнавать средства музыкальной выразительности (в том числе мелодия, темп, ритм, тембр, 

динамика, лад); 

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

- владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

- применять в творческой деятельности вокально-хоровые навыки при пении с музыкальным 

сопровождением; 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

- применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и вос-

произведения музыки; 

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различ-

ных стилей и жанров; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни (в том числе в творческой и сценической). 



- Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, тради-

ций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере кантаты, прелюдии, 

фуги, мессы, реквиема; 

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 

на примере канта, литургии, хорового концерта; 

- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать 

их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- исполнять свою партию в хоре; 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предме-

тов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

Технология 

Личностные результаты: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся с ЗПР к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различ-

ных сферах с позиций будущей социализации; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение же-

лания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отно-

шения к труду; 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельно-

сти, планирование образовательной и профессиональной траектории, осознание необходи-

мости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

- самооценка готовности к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивиду-

ально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- определение цели технологического обучения, постановка и формулировка для себя новых 

задач в учёбе и познавательной деятельности; 



- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим усло-

виям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

- создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

- выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её ре-

шения; обоснование путей и средств устранения ошибок; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созида-

тельного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологиче-

ской культурой производства; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требовани-

ям и принципам; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познаватель-

ной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Коммуникативные: 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей дея-

тельности; подбор аргументов; 

- участие в учебном сотрудничестве и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельно-

сти в решение общих задач коллектива. 

Познавательные: 

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологиче-

ских процессов;  

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуника-

тивных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интер-

нет-ресурсы и другие базы данных. 

Предметные результаты.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования требования к предметным результатам предметной области «Техно-

логия» распределены по блокам содержания.  

«Адаптивная физическая культура» 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Адаптивная физи-

ческая культура», распределенные по тематическим модулям 

Целевым ориентиром освоения обучающимися с ЗПР программы по адаптивной физической 

культуре являются предметные результаты освоения программы по физической культуре в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ООО.  

Предметные результаты освоения программного материала по основным тематическим блокам 

(модулям) («Теория и методика физической культуры и спорта», «Гимнастика с элементами акроба-

тики», «Легкая атлетика», «Спортивные и подвижные игры», «Лыжная подготовка», «Плавание») 

определяются индивидуально для каждого обучающегося с ЗПР с учетом его особых образователь-



ных потребностей, особенностей развития моторики и психомоторики. Обучающиеся с ЗПР должны 

уметь использовать полученные в ходе занятий теоретические знания на практике: в условиях тре-

нировочных занятий, соревновательной деятельности, а также в повседневной двигательной дея-

тельности.  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Личностные результаты: 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жиз-

недеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопас-

ности жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении националь-

ной безопасности и защиты населения. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

- умение планировать пути достижения целей защищенности, в том числе альтернативные, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познаватель-

ной деятельности; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, кор-

ректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жиз-

недеятельности, собственные возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Коммуникативные: 

- 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, аргумен-

тировать и отстаивать свое мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социаль-

ные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Познавательные: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать по заданным основаниям и критериям (например, для классификации опасных и чрез-

вычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавли-

вать после предварительного анализа причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (по аналогии) и делать выводы; 

- умение применять знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познаватель-

ных задач; 



- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенно-

го и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

Предметные результаты освоения обучающимися программы учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Выпускник научится: 

- классифицировать и характеризовать с опорой на план условия экологической безопасно-

сти; 

- использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфе-

ре, воде и почве; 

- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов пита-

ния с использованием бытовых приборов; 

- классифицировать и характеризовать с опорой на план причины и последствия опасных си-

туаций при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

- безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и про-

дуктов питания; 

- безопасно использовать бытовые приборы; 

- безопасно использовать средства бытовой химии; 

- безопасно использовать средства коммуникации; 

- классифицировать и характеризовать с опорой на план опасные ситуации криминогенного 

характера; 

- знать причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

- безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства 

правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном); 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести себя у воды и на воде; 

- использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристи-

ческих походах; 

- готовиться к туристическим походам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

- адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

- добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

- добывать и очищать воду в автономных условиях; 



- добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 

- подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природ-

ного характера; 

- классифицировать с опорой на справочный материал мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

для личности, общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

- классифицировать с опорой на справочный материал мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

- классифицировать с опорой на справочный материал и характеризовать явления террориз-

ма, экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и гос-

ударства; 

- классифицировать с опорой на справочный материал мероприятия по защите населения от 

терроризма, экстремизма, наркотизма; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в за-

ложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению залож-

ников; 

- классифицировать и характеризовать с опорой на справочный материал основные положе-

ния законодательных актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления лю-

дей; 

- знать причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления лю-

дей; 

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

- характеризовать с опорой на план безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие 

и значение для личности, общества и государства; 

- классифицировать с опорой на справочный материал мероприятия и факторы, укрепляю-

щие и разрушающие здоровье; 

- планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоро-

вья; 



- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; пла-

нировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

- безопасно использовать ресурсы интернета; 

- анализировать состояние своего здоровья; 

- определять состояния оказания неотложной помощи; 

- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

- классифицировать средства оказания первой помощи; 

- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

- извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

- оказывать первую помощь при ушибах; 

- оказывать первую помощь при растяжениях; 

- оказывать первую помощь при вывихах; 

- оказывать первую помощь при переломах; 

- оказывать первую помощь при ожогах; 

- оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

- оказывать первую помощь при отравлениях; 

- оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

- оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

- классифицировать и характеризовать с опорой на справочный материал причины и послед-

ствия опасных ситуаций в туристических поездках;  

- готовиться к туристическим поездкам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей;  

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

- безопасно вести и применять права покупателя; 

- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

- знать пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов на со-

стояние своего здоровья;  

- характеризовать с опорой на план роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека;  

- классифицировать и характеризовать с опорой на справочный материал основные положе-

ния законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих 

права ребенка;  

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современ-

ной культуры безопасности жизнедеятельности; 

- классифицировать после предварительного анализа основные правовые аспекты оказания 

первой помощи; 

- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

- оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

- оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

- оказывать первую помощь при коме;  



- оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятель-

ности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы дан-

ных;  

- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвы-

чайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Физическая культура: 

1) осознание значения здорового образа жизни, физической культуры в формировании личност-

ных качеств, в укреплении и сохранении индивидуального здоровья;  

2) овладение знаниями о физическом совершенствовании человека, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки под руководством педагога для заня-

тий с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма;  

3) приобретение опыта организации занятий физической культурой с соблюдением правил тех-

ники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную 

помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведе-

нии занятий физической культурой, активного отдыха и досуга под руководством педагога;  

4) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корри-

гирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здо-

ровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и физи-

ческими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах 

игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возмож-

ностей основных систем организма. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности, безопасного поведе-

ния в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;  

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;  

3) 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 и терроризма;  

4) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  

5) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

6) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

7) понимание  необходимости  сохранения  природы  и     окружающей  среды  для 

полноценной жизни человека; 

8) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и государ-

ства;  

9) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

10) умение оказать первую помощь пострадавшим;  

11) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявле-



ния на основе информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять предосто-

рожность в ситуациях неопределенности;  

12) умение принимать адекватные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.  

Кубановедение 

Личностные результаты освоения курса «Кубановедение». На ступени среднего общего образо-

вания на первый план выходят освоение знаний об этнополитической истории Кубани; знакомство с 

особенностями этнокультуры народов, населяющих Краснодарский край; овладение позитивным 

опытом межнационального общения народов, накопленным в ходе исторического развития россий-

ской государственности; принятие личностью традиций, ценностей, особых форм, культурно-

исторической, социальной и духовной жизни родного села, города, района, края; наполнение кон-

кретным содержанием понятий «отечество», «малая родина», «родная земля», «родной язык», «моя 

семья и род», «мой дом».В соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями обуча-

ющихся предполагается их последовательная идентификация с семьёй, культурно-региональной 

общностью, многонациональным народом Российской Федерации. Главным унифицированным ме-

тодическим принципом организации структуры курса является «трёхуровневость» познавательной 

деятельности: получение школьниками готовых знаний; самостоятельное приобретение знаний на 

основе предлагаемых источников; поиск учащимися новых источников знаний с последующим их 

анализом.  

Предметные результаты изучения курса. При изучении курса «Кубановедения», школьники учат-

ся формировать целостную картину мира, историческое мышление, умение оперировать терминами, 

самостоятельно определять причины и прогнозировать следствия общественных событий.  

Метапредметные результаты освоения курса «Кубановедение» Содержание предмета позволяет 

развивать коммуникативные способности школьников в ходе грамотно организованной коллективно-

распределительной деятельности. Для более успешного усвоения материала учителю необходимо 

разнообразить формы проведения учебных занятий: очные и заочные путешествия по краю, экскур-

сии на природу, по местам трудовой и боевой славы кубанцев, в краеведческий, художественный му-

зеи, уроки- исследования, встречи с интересными людьми. Такие формы работы позволят обеспечить 

накопление чувственного, эмоционального опыта ребёнка. Общение с природой, знакомство с пози-

тивным социальным опытом при активизации эмоционально-чувственной сферы ребёнка должно 

стать хорошей базой для воспитания у школьников чувства ответственности за свой край и чувства 

уважения к тем, кто открывал, осваивал, защищал земли Кубани. Особое внимание следует уделить 

знакомству учащихся с различными способами исследования (наблюдение, изучение научной лите-

ратуры, использование Интернет-ресурсов), а также с историческими источниками (вещественными, 

письменными, устными). При изучении кубановедения происходит развитие развитие УУД (позна-

вательных, личностных, регулятивных, коммуникативных). Разделы ФГОС ООО посвященные лич-

ностным и метапредметным результатам образования, содержат следующие пункты, которые можно 

получить с помощью предмета «Кубановедение»:  

 

2 3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития плани-

руемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной  

программы основного общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО обучающихся с ЗПР являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Получен-

ные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АОП ООО 



предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных 

и предметных. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса образовательной программы, сопровождается текущей и промежуточной аттестаци-

ей учащихся. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АОП ООО (кроме программы коррекционной 

работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Годовые, срезовые контроль-

ные работы по учебным предметам для обучающихся с ЗПР проводятся с использованием тех же 

оценочных материалов, что и для обучающихся общеобразовательных классов. Требования к отмет-

ке и оценке учебных достижений, а также порядок, формы и периодичность текущего контроля и 

промежуточной аттестации учащихся устанавливает школьное «Положение  о формах, периодич-

ностм, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации овучающих-

ся МБОУ СОШ № 9 им. П.И. Петренко МО Староминский район». 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при заверше-

нии каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный 

темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов образования в 

более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации освоения АОП ООО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР 

включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обу-

чающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);  

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуаль-

ных трудностей обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые еди-

ницы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;  

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потреб-

ностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграни-

чение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семанти-

ческому оформлению и др.);  

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобре-

ние, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на вы-

полнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъ-

яснение инструкции к заданию);  

- увеличение времени на выполнение заданий;  

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ре-

бенка проявлений утомления, истощения;  

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, при-

водящих к эмоциональному травмированию ребенка.  



Достижение предметных и метапредметных результатов освоения адаптированной образователь-

ной программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования, являет-

ся предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР адаптированной образовательной 

программы основного общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися с ЗПР адаптированной образова-

тельной программы основного общего образования (по итогам освоения АОП ООО) должны учиты-

ваться сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения адаптированной образовательной программы основного 

общего образования включает две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР, отражающие динамику их ин-

дивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами освоения 

адаптированной образовательной программы основного общего образования;  

- результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы основ-

ного общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР, не подлежащим итоговой оцен-

ке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР основ-

ных образовательных программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследо-

ваний.  

Учитывая психофизиологические особенности обучающихся с ЗПР и то факт, что основная масса 

обучающихся этой категории усваивают содержание адаптированной образовательной программы 

основного общего образования на минимальном или низком уровнях, то организация и проведение 

итоговой (в том числе государственной) аттестации требует специальных условий:  

1. Необходима предварительная психологическая подготовка к обучающегося с задержкой психи-

ческого развития к предстоящим экзаменам. 

 

2. В течение последнего года – полугода обучения с будущими выпускниками необходимо прово-

дить педагогически тренинги на материале предыдущей итоговой государственной аттестации. К 

этой работе следует активно привлекать учителей – дефектологов и учителей-логопедов. 

3. В процессе проведения всех видов аттестации необходимо соблюдение щадящего режима 

(предоставлении кратковременного отдыха до 30 мин в течение экзамена, должно быть организовано 

их питание).  

4. Увеличение времени проведения итоговой аттестации по сравнению с нормативным до полу-

тора часов.  

Освоение образовательной программы основного общего образования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией (далее – ГИА 9). ГИА 9 проводится для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, в форме письменных и устных экзаме-

нов с использованием текстов, тем, заданий, билетов (далее - государственный выпускной экзамен, 

ГВЭ). Порядок проведения ГИА 9 в форме ГВЭ, количество и перечень экзаменов, а также содержа-

ние контрольно-измерительных материалов устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (далее - Рособрнадзор).  

Рособрнадзором ежегодно разрабатываются и публикуются разъяснения (Методические рекомен-

дации) по вопросам экзаменационных материалов по всем учебным предметам для ГВЭ (письменная 

форма и письменная форма). В Методических рекомендациях комментируются подходы к отбору 



содержания экзаменационных материалов, описываются экзаменационные модели и типы заданий, 

формулируются требования по организации и проведению экзамена, даются рекомендации по оце-

ниванию экзаменационных работ участников экзамена, приводятся образцы заданий.  

На момент составления АОП ООО были установлены следующие собенности ГВЭ по русскому 

языку для детей с ЗПР: изложение (сжатое или подробное) с творческим заданием или сочинение по 

выбору выпускника. Экзаменационный материал имеет ряд особенностей: допускается написание не 

только сжатого, но и подробного изложения (по выбору  

выпускника); требования к минимальному объему развернутых ответов сокращены; тексты сю-

жетны и адаптированы с учетом категории экзаменуемых; формулировки заданий упрощены; преду-

смотрены особые критерии оценивания и инструкции к заданиям, отражающие специфику участни-

ков с ЗПР. 

На момент составления АОП ООО действует следующая специфика экзаменационного материала 

ГВЭ-9 по математике (письменная форма): каждый вариант экзаменационной работы содержит 10 

заданий с кратким ответом, в которых необходимо записать ответ в виде целого числа или конечной 

десятичной дроби. Задания 1–10 с кратким ответом группируются исходя из тематической принад-

лежности заданий: алгебра, геометрия, реальная математика. В экзаменационной работе ГВЭ-9 кон-

тролируются элементы содержания из следующих разделов (тем) курса математики: Математика. 5–

6 классы; Алгебра. 7–9 классы; Геометрия. 7–9 классы; Вероятность и статистика. 7–9 классы. В эк-

заменационной работе представлены задания базового уровня сложности. Эти задания направлены 

на проверку освоения базовых умений и практических навыков применения математических знаний 

в повседневных ситуациях. 

Оценка личностных результатов 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвиженияобучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, 

в конечном итоге, составляют основу этих результатов. Оценка личностных достижений 

осуществляется в процессе проведения мониторинговых процедур, содержание которых 

разработано образовательной организацией с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсаль-

ные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской иден-

тичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этниче-

ской принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои до-

стижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных моти-

вов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к пре-

одолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их вы-

полнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентра-

ции — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; раз-

витие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 



Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования 

строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоцио-

нально-положительном отношении обучающегося  к МБОУ СОШ № 9; 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание ново-

го, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подра-

жания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания сво-

ей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и спо-

собности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении;  

- умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стрем-

ления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на ре-

шение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точ-

ки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Основной формой оценки личностных результатов, используемым в образовательной программе, 

является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего форми-

рованию обучющихся с ЗПР культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систе-

матизировать, классифицировать. 

Еще одной формой оценки личностных результатов обучащихся с ЗПР является оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся с опорой на специальную 

поддержку. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребенка с ЗПР на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития – в форме возрастно – психологического консультирования. Результаты 

анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных 

единицах: кружочки черного цвета – нет продвижения; кружочки синего цвета – минимальное 

продвижение; кружочки зеленого цвета – среднее продвижение; красного цвета -значительное 

продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет 

не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить 

наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Оценка личностных результатов не выражается в количественном значении, она отражает дина-

мику развития конкретного ребенка (был-стал). 

Личностные УУД: 

1. Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности. 

2. Способность к самооценке; умение оценивать свои и чужие поступки. 

3. Урегулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этническими 

требованиями. 



4. Познавательная мотивация учения. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку  универсальных учебных дей-

ствий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. 

 К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную дея-

тельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, проявлять инициативу и само-

стоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объек-

тов и процессов, схем решения учебно- познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится 

в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, 

учебное проектирование, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. 

Регулятивные УУД: 

1.Умение определять цель деятельности на уроке.  

2.Умение работать по плану. 

3. Умение контролировать выполнение заданий 

    Познавательные УУД: 

1. Умение ориентироваться в учебнике. 

2. Умение сравнивать и группировать предметы. 

3. Умение извлекать информацию из сюжетного рисунка. 

4. Умение переводить информацию из одного вида в другой (из рисунка в схему). 

5. Умение вычитывать информацию из текста и схемы. 

     Коммуникативные УУД: 

1. Умение участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Умение отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

3. Умение соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благода-

рить. 

4. Умение слушать и понимать речь других. 

5. Умение участвовать в паре. 



В начале и в конце учебного года проводится мониторинг сформированности УУД. Диагности-

ческая работа включает в себя задания на выявление планируемых результатов. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных  учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР) решать учебно- познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего  и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных   работ. Результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются и 

учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования 

является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Цель Способ Оценка Виды помощи 

Входная диагностика 

Определение исходного 

уровня                   развития лич-

ности учащегося в     следую-

щих компетенциях: 

- в личностной компетент-

ности (развитие личност-

ных навыков, освоения 

норм и  правил поведения); 

- регулятивной  компе-

тентности; 

- коммуникативной ком-

петентности; 

- познавательной  компе-

тентности; 

- определение зоны  бли-

жайшего развития; 

- направления коррекци-

онно- развивающей рабо-

ты. 

Наблюдение, пись-

менные  и  графиче-

ские работы, устная 

беседа, тестирование. 

Оценочным ключом для фик-

сации достижений 

ребенка является трехуровне-

вая шкала: 

Низкий уровень – ребенок не 

демонстрирует умение даже в 

отдельных видах деятельно-

сти. 

 

 

 

 

 

 

 

Средний уровень – ребенок 

демонстрирует умения в от-

дельных видах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень – демон-

стрирует умения в большин-

стве видов деятельности  

 

 

 

 

Индивидуальные 

коррекционно- 

развивающие за-

нятия, занятия с 

логопедом, инди-

видуальная по-

мощь учителя на  

уроках,  дифферен-

цированныезада-

ния, помощь  и            по-

ощрение, психо-

лого- педагогиче-

ское консультиро-

вание родителей. 

  

Групповые кор-

рекционно- разви-

вающие занятия, 

дифференциро-

ванные за-

дания занятия с 

логопедом, диф-

ференцированные 

задания, руковод-

ство  и помощь 

учителя, психоло-

го-педагогическое 

консультирование 

родителей.  

Дополнительные 

развивающие 

упражнения, 

дифференциро-

ванные задания, 

контроль и поощ-

рения, психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей 

Промежуточный контроль 



Диагностика текущих ре-

зультатов освоения пред-

метных программ и про-

граммы УУД, соотнесение 

достигнутых результатов с 

планируемыми, определе-

ние дальнейших коррекци-

онно- развивающих меро-

приятий. 

Диагностические, 

практические, само-

стоятельные, творче-

ские работы, дидак-

тические карточки, 

средства ИКТ, тесты, 

портфолио, проекты. 

1) общепринятая пятибалль-

ная шкала для оценки полно-

ты и глубины освоения мате-

риала, умения решать учебно- 

познавательные и практиче-

ские задачи; 

 2)оценки: «зачет\ незачет» 

(«удовлетворительно\ неудо-

влетворительно»), т.е. оцен-

ка, свидетельствующая об 

освоении опорной системы 

знаний и правильном выпол-

нении учебных действий в 

рамках диапазона заданных 

задач, построенных на опор-

ном учебном материале;  

Оценки: «хорошо», «отлич-

но», свидетельствующие об 

усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения 

учебными действиями, а так-

же о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. 

 3) индивидуальное наблюде-

ние за деятельностью учаще-

гося в процессе работы с 

классом 

Коррекционно- 

развивающие за-

нятия, индивиду-

альные занятия с 

учителем по 

ликвидации «про-

белов»;  

дифферециро-

ванные разно 

уровневые зада-

ния, памятки, об-

разцы записей, 

таблицы и схемы, 

счетный материал, 

опорные схемы, 

обучение приемам 

мнемотехники, 

обучение приемам 

самоконтроля, ис-

пользование ин-

терактивных тех-

нологий (компью-

терные образова-

тельные игры, 

задания, тесты, 

учебные презен-

тации); 

психолого- педа-

гогическое кон-

сультирование ро-

дителей 

Итоговый контроль 

Системное обобщение ито-

гов учебной деятельности 

по разделу, теме 

Устный и 

Письменный опрос, 

тестирование, кон-

трольные и диагности-

ческие работы, проек-

ты. 

1)общепринятая пятибалльная 

шкала для оценки полноты и 

глубины освоения материала, 

умения решать  учебно - по-

знавательные  и практические 

задачи; 

2) работы в «Портфолио» 

оцениваются по критериям, 

обозначенным педагогом и 

классом. 

Организация по-

вторения учебно-

го материала, про-

екты, презента-

ции, творческие 

работы, предмет-

ные недели, 

олимпиады и кон-

курсы; психолого- 

педагогическое 

консультирование 

родителей 

Комплексная диагностика 

Диагностирование качества Логопедическое и пси- Результаты оцениваются: Медико- психоло-



обучения, личностных до-

стижений учащихся. 

хологическое тести-

рование, тесты обу-

ченности по предме-

там, портфолио уча-

щегося, учебные про-

екты. 

- по бальной системе теста; 

- по уровням: высокий, 

средний, низкий; 

- по критериям оценки 

портфолио; 

-по критериям оценки проек-

тов 

го- педагогиче-

ский консилиум с 

выработкой реко-

мендаций по 

уточнению и кор-

рекции индивиду-

альног о образова-

тельного маршру-

та  учащегося с 

ОВЗ, 

коррекционно- 

развивающие за-

нятия, занятия с 

психологом и ло-

гопедом, психоло-

го- педагогиче-

ское консультиро-

ван ие родителей. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

Оценка предметных результатов по предметам проводится с помощью  контрольных и 

диагностических работ, тестов, устных и письменных опросов  направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов по технике чтения. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – рабочего портфолио учащегося, а также в стадии разработки 

находятся мониторинговые исследования. 

   Формы представления образовательных результатов: 

- дневник учащегося 

- личное дело учащегося 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обу-

чающимся 

-  устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития от-

дельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося. 

- портфолио учащегося. 

Портфолио учащегося: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки до-

стижений обучающихся с ЗПР, ориентированным на обновление и совершенствование качества об-

разования; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

обучающихся с ЗПР; 



• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио достижений, 

делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а так-

же опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основ-

ной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно- познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 



 

                           Формы контроля и учета достижений обучающихся  

 

ПРИМЕРНЫЕ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ  

МАТЕРИАЛЫ ПО ПРЕДМЕТАМ  

 «Русский язык» 

Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся с 

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

ся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий; упро-

щение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; упрощение мно-

гозвеньевой 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 обу-

чающихся 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 выставле-

нии 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; за-

мена ударной гласной а на о и наоборот (застовила вместо заставила); недописывание слож-

ных 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 пред-

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

-самостоятельная ра-

бота 

- диктанты 

-контрольное списы-

вание 

- тестовые задания 

-графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

-посещение уроков по 

программам  наблюде-

ния 

- диагностическая 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

контроль техники чте-

ния 

- анализ динамики те-

кущей успеваемости 

- участие в вы-

ставках, конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и программах 

внеурочной деятель-

ности 

- творческий отчет 

- портфолио 

-анализ психолого-

педагогических  ис-

следований 

- портфолио 

-анализ психолого-

педагогических  иссле-

дований 



 

ложений; смешение прямой и косвенной речи. При сохранении данных специфических оши-

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

гласованных действий в части коррекционной помощи.  

Примерные контрольно-измерительные материалы по русскому языку 5 класс 

 

Раздел  Контрольные работы Сочинение  Изложение  

Повторение материала, 

изученного в начальных 

классах 

Контрольный диктант. 

«Повторение материала, 

изученного в 1-4 клас-

сах». 

  

Синтаксис. 

Пунктуация 

Контрольное  тестирова-

ние: пунктуация 

простого и сложного 

предложения   

 

Сжатое изложение. 

«Старый пень» 

 

Контрольный диктант. 

«Фонетика. Орфоэпия. 

 Графика»: изменение 

звуков в речевом потоке 

Сочинение-описание 

предмета 
 

Фонетика.  

Орфоэпия  

Контрольное тестирова-

ние по теме 

«Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография»: правопи-

сание гласных и соглас-

ных в корне слова 

Сочинение по картине 

Ф.Толстого «Цветы, 

птица» 

 

 

Контрольный диктант за 

1 полугодие 

Сочинение по 

картине  И.Э.Грабаря 

«Февральская лазурь» 

 

Лексикология 

как раздел 

науки о языке 

Контрольный тест по раз-

делу «Лексикология» 
 

Изложение «Первый 

снег» 

Морфемика как 

раздел  лингвистики. 

Орфоэпия 

Контрольный диктант   

Имя существительное 

Контрольная работа по 

теме: «Имя существи-

тельное» 

 
Подробное изложение с  

элементами описания 

Имя прилагательное 

Контрольная работа 

теме «Имя прилагатель-

ное» 

  

Глагол 

Контрольная работа по 

теме «Глагол» 
  

Контрольная работа за 

полугодие  
  

Систематизация и обоб-

щение изученного мате-

риала в 5 классе 

Итоговая контрольная 

работа за курс 5 класса 
  

 

6 класс 

Раздел  Контрольные работы Изложение  Сочинение  

Повторение 

пройденного в 

5 классе 

Контрольная работа 

(тест) по 

Теме «Повторение». 

 

 

Лексикология Контрольный   



 

и фразеология диктант по теме 

«Лексикология» 

Словообразование 

Контрольная 

работа по 

теме «Словообразова-

ние» 

Подробное изложение 
Сочинение–описание 

по картине 

Т.Н.Яблонской «Утро» 

Морфология 

Контрольная работа по 

теме «Имя существи-

тельное» 

Выборочное изложение 

 

Сочинение–

рассуждение на 

основе прочитанного 

Контрольная работа 

(тест) по теме «Глагол» 

Контрольное изложение 
 

Контрольный диктант по 

теме 

«Морфология» 

 

 

Систематизация и обоб-

щение изученного матери-

ала в 6 классе 

Итоговая контрольная 

работа за курс 6 класса 

 

 

 

7 класс 

Раздел  Контрольные работы Изложение  Урок-зачет  

Повторение 

пройденного в 

5 -6 классах 

Контрольный  диктант 

по теме «Морфология и 

орфография»  

 

 

Морфология. Причастие 

Контрольный диктант по 

теме «Правописание 

причастий» 

Выборочное изложение 

 

Морфология. 

Деепричастие.  

Контрольный диктант по 

теме «Деепричастие» 

 
 

Самостоятельные и 

служебные части 

речи. 

Контрольный диктант по 

теме «Предлог» 

 Уроки-зачеты по теме 

«Служебные части 

речи» 

Контрольный диктант по 

теме «Союз» 

 
 

Контрольная работа по 

теме «Служебные части 

речи» 

Контрольное изложение 

по тексту Гиляровского 

«Москва и москвичи» 

 

Повторение, обобщение 

знаний по теме «Синтак-

сис и пунктуация». 

Контрольный диктант по 

теме «Словосочетание и 

предложение» 

 

 

Систематизация и обоб-

щение изученного матери-

ала в 7 классе  

Итоговая контрольная 

работа за курс 7 класса 

 

 

 

8 класс 

Раздел  Контрольные работы Изложение  Урок-зачет  

Повторение 

пройденного в 7 классе 

Контрольная работа по 

темам 7 класса 

 
 

Простое 

предложение 
 

Изложение с элементами 

сочинения 
 

Двусоставное 

предложение 

Контрольный диктант по 

теме «Главные члены 

предложения» 

 

 

Контрольная работа по   



 

теме «Второстепенные 

члены предложения» 

Простое осложненное 

предложение 

Зачетная работа «Основа 

предложения» 

Сжатое изложение (од-

нородные члены 

предложения) 

 

Обособленные члены 

предложения 
 

Изложение с 

элементами сочинения  
 

Слова, грамматически не 

связанные с членами 

предложения 

Контрольный диктант по 

теме «Пунктуация» 

 
 

Контрольная работа по 

теме «Пунктуация» 

 
 

Систематизация и обоб-

щение изученного матери-

ала в 8 классе  

Итоговая контрольная 

работа «Синтаксис и 

пунктуация» 

 

 

 

9 класс 

Раздел  Контрольные 

работы 

Изложение  Сочинение   Урок-зачет 

Повторение 

пройденного в 5-8 

классах 

 

Изложение с 

грамматическим 

заданием 

 

 

Сложные союзные 

предложения 
 

 Сочинение-

рассуждение на 

лингвистическую 

тему 

 

Сложносочиненное 

предложение 
 

 

 

Зачет по теме 

«Сложносочи-

ненное предло-

жение» 

Сложноподчиненно

е предложение 

Контрольный тест 

«Сложноподчиненн

ое предложение» 

Лингвистическое 

изложение в науч-

ном стиле 

Сочинение- рассуж-

дение по интерпре-

тации текста 

Зачет по теме 

«Сложноподчи-

ненное предло-

жение» 

 

 Сочинение- рассуж-

дение о природе 

родного края 

 

Бессоюзное 

сложное 

предложение 

 

Изложение с 

элементами 

сочинения 
 

Зачет по теме 

«Бессоюзное 

сложное пред-

ложение» 

 

Сжатое изложение 

на лингвистическую 

тему 

 

 

Сложные предло-

жения с различны-

ми видами связи 

 

Изложение с 

элементами 

сочинения 

 

 

Систематизация 

Изученного в 5-9 

классах 

Итоговая 

контрольная работа 

Контрольное сжатое 

изложение 

 

 

«Литература» 



 

Примерные контрольно-измерительные материалы 

Проведение оценки достижений планируемых результатов освоения учебного предмета 

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

боты, сочинения по изученным произведениям, итоговых сочинений на заданную тему, сжа-

того изложения, уроков – контроля направленных на оценку умения составлять устное вы-

сказывание.  

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

адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) материала, ис-

пользование справочной информации. 

Контрольные работы по темам: 

5 класс  

Контрольная работа №1. Тема «Устное народное творчество». Сочинение.  

Контрольная работа №2. Тема «Устное народное творчество». Контрольная работа по теме 

«Сказки». 

Контрольная работа №3. Тема «Литература X1X века». Сочинение по творчеству 

А.С.Пушкина (В.А.Жуковского).  

Контрольная работа №4. «Тема Литература X1X века». Сочинение по произведениям 

И.С.Тургенева.  

Контрольная работа №5. Тема «Литература XX века». Сжатое изложение отрывка из драма-

тического произведения.   

Контрольная работа №6. Тема «Зарубежная литература». Контрольная работа по изучен-

ным произведениям. 

Контрольная работа №7. Тема Повторение. Итоговое сочинение.  

6 класс  

Контрольная работа №1. Тема «Устное народное творчество». Контрольная работа по теме.  

Контрольная работа №2. Тема «Литература X1X века». Сочинение по произведению 

А.С.Пушкина. 

Контрольная работа №3. Тема «Литература X1X века». Контрольная работа по творчеству 

А.А. Пушкина 

Контрольная работа №4. Тема «Литература XX века». Сочинение по рассказам В.Астафьева 

и В.Распутина.   

Контрольная работа №5. Тема «Зарубежная литература». Сочинение о любимых героях 

мифов.  

Контрольная работа №6. Тема «Повторение». Итоговая контрольная работа. 

7 класс 

Контрольная работа №1. Тема «Устное народное творчество». Контрольная работа по древ-

нерусской литературе.   

Контрольная работа №2. Тема «Литература X1X века». Сочинение по произведению 

А.С.Пушкина. 

Контрольная работа №3. Тема «Литература X1X века». Сочинение по произведению 

Н.В.Гоголя. 

Урок-контроля №4. Тема «Литература X1X века». Составления устного рассказа о пробле-

мах и героях изученных произведений.   

Контрольная работа №5. Тема «Литература XX века». Сочинение-рассуждение по тематике 

изученных произведений.    



 

Контрольная работа №6. Тема «Литература XX века». Контрольная работа по произведени-

ям русской литературы. 

Контрольная работа №7. Тема «Повторение». Итоговая контрольная работа. 

8 класс  

Контрольная работа №1. Тема «Древнерусская литература». Сочинение по изученным про-

изведениям древнерусской литературе.   

Контрольная работа №2 -3. Тема «Литература X1X века». Сочинение по произведениям 

изученных писателей.  

Контрольная работа №4. Тема «Литература XX века». Сочинение-рассуждение по тематике 

изученных произведений.    

Контрольная работа №5. Тема «Литература XX века». Контрольная работа по произведени-

ям русской литературы. 

Контрольная работа №6. Тема Повторение. Итоговая контрольная работа. 

9 класс 

Контрольная работа №1. Тема «Древнерусская литература». Сочинение по изученным про-

изведениям древнерусской литературе.   

Контрольная работа №2. Тема» Литература XVIII века». Сочинение-рассуждение.  

Контрольная работа №3. Тема «Литература XIX века». Сочинение по творчеству 

А.С.Грибоедова.  

Контрольная работа №4. Тема «Литература XIX века». Контрольная работа по романтиче-

ской лирике начала XIX века. 

Контрольная работа №5. Тема «Литература XIX века». Сочинение по произведениям 

А.С.Пушкина 

Контрольная работа №6. Тема «Литература XIX века». Сочинение по творчеству 

М.Ю.Лермонтова.  

Контрольная работа №7. Тема «Литература XIX века». Сочинение по произведению 

Н.В.Гоголя 

Контрольная работа №8. Тема «Литература XIX века». Сочинение – рассуждение по про-

блематике изученных произведений. 

 

«История».  

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, историче-

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

заданиям, тестирование.  

Контрольные работы по темам 

Класс Контрольная работа по теме Другой вид проверки 

5 класс К/р№1 Первобытность. 

К/р№2 Древний Египет. 

К/р№3Древняя Греция. 

К/р№4Древний Рим. 

Словарный диктант в каждой те-

ме. Самостоятельные работы на 

10-15 минут. 

Практическая работа с контурной 

картой обязательна! 

В конце учебного года зачет по 

теме «Древний мир» 

6 класс К/р№1 История средних веков 

К/р№2 Русь в конце X – 

См. выше. 

В конце учебного года зачет по 



 

начале XIIIв. 

К/р№3 Русские земли в середине 

XIII - XIV в. 

К/р№4 Формирование единого 

Русского 

государства в XV веке 

теме «От Руси к России» 

 

7 класс К/р№1 Первые 

буржуазные революции 

К/р№2 Россия в XVI веке 

К/р№3Россия в XVII веке 

См. выше. 

В конце учебного года зачет по 

теме «Россия и мир в XVI- XVII 

вв.» 

8 класс К/р№1Эпоха просвещения. Про-

мышленный переворот 

К/р№2 Россия в эпоху преобразо-

ваний Петра I 

К/р№3 Эпоха дворцовых перево-

ротов 

К/р№4 Правление 

Екатерины II и Павла I 

См. выше. 

В конце учебного года зачет по 

теме «Россия и мир в XVIII в.» 

9 класс  К/р№ 1«Россия и мир в н. XIX 

века» 

К/р№2  Россия в эпоху реформ 

 К/р№ 3«Россия и мир в к. XIX 

века» 

К/р№4 «Россия и мир в н. XX ве-

ка» 

См. выше. 

В конце учебного года зачет по 

теме «Россия и мир в XIX – н. XX 

вв.» 

Примечание В контрольной работе отражен и 

региональный компонент. 

Зачет в конце учебного года про-

ходит УСТНО в 5-7 классах в ви-

де игры, по билетам или предва-

рительным вопросам в 8-9 клас-

сах. В зачет обязательно включа-

ются вопросы по культуре и реги-

ональный компонент. 

Одной из форм контроля может 

быть индивидуальный проект. 

 

«Обществознание» 

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. 

Контрольные работы по темам: 

6 класс: 

Контрольная работа № 1. Тема «Человек. Деятельность человека». 

Контрольная работа № 2. Тема «Общество». 

7 класс: 

Контрольная работа № 1. Тема «Социальные нормы». 

Контрольная работа № 2. Тема «Человек в экономических отношениях». 

8 класс: 

Контрольная работа № 1. Тема «Сфера духовной культуры». 

Контрольная работа № 2. Тема «Социальная сфера жизни общества». 



 

Контрольная работа № 3. Тема «Экономика». 

9 класс: 

Контрольная работа № 1. Тема «Политическая сфера жизни общества». 

Контрольная работа № 2. Тема «Гражданин и государство». 

Контрольная работа № 3. Тема «Основы российского законодательства. Конституция 

РФ». 

География 

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 во-

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

Промежуточный контроль позволяет установить уровень освоения обучающимися 

программного материала по географии на конец учебного года.  

Темы для промежуточной аттестации 

5 класс «Развитие географических знаний о Земле. Земля во Вселенной. Изображение 

земной поверхности. Природа Земли» 

6 класс «Оболочки Земли. Человечество на Земле» 

7 класс «Материки, океаны, народы и страны» 

8 класс «География России. Природа. Население» 

9 класс «География России. Хозяйство. Регионы» 

«Математика» 

Примерные контрольно-измерительные материалы 

Проведение оценки достижений планируемых результатов освоения учебного пред-

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

стоятельные работы, зачеты, математические диктанты, практические работы, письменный 

ответ по индивидуальным карточкам-заданиям, тестирование. 

Для обучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий на «пошаго-

вую», адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) матери-

ала: использование устных и письменных инструкций, упрощение длинных сложных форму-

лировок инструкций, решение с опорой на алгоритм, образец, использование справочной 

информации.  

5 класс  

В рабочей программе предусмотрено 10 контрольных работ по темам: 

Контрольная работа № 1. Тема. Натуральные числа. 



 

Контрольная работа № 2. Тема. Сложение и вычитание натуральных чисел. Число-

вые и буквенные выражения. Формулы. 

Контрольная работа № 3. Тема. Уравнение. Угол. Многоугольник. 

Контрольная работа № 4. Тема. Умножение и деление натуральных чисел. Свойства 

умножения. Порядок действий в числовых выражениях. 

Контрольная работа № 5. Тема. Деление с остатком. Площадь прямоугольника. Пря-

моугольный параллелепипед и его объем. Комбинаторные задачи. 

Контрольная работа № 6. Тема. Обыкновенные дроби. 

Контрольная работа № 7. Тема. Понятие о десятичной дроби. Сравнение, округле-

ние, сложение и вычитание десятичных дробей. 

Контрольная работа № 8. Тема. Умножение и деление десятичных дробей. Арифме-

тические действия с десятичными дробями. 

Контрольная работа № 9. Тема. Среднее арифметическое. Проценты. 

Контрольная работа № 10. Тема. Итоговая контрольная работа. 

6 класс  

В рабочей программе предусмотрено 12 контрольных работ по темам: 

Контрольная работа №1. Тема. Делимость натуральных чисел. 

Контрольная работа №2. Тема. Сравнение, сложение и вычитание дробей. 

Контрольная работа №3. Тема. Умножение дробей. 

Контрольная работа №4. Тема. Деление дробей. 

Контрольная работа №5. Тема. Отношения и пропорции. Процентное отношение 

двух чисел. 

Контрольная работа №6. Тема. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

Окружность и круг.  Вероятность   случайного события. 

Контрольная работа №7. Тема. Рациональные числа. Сравнение рациональных чи-

сел. 

Контрольная работа №8. Тема. Сложение и вычитание рациональных чисел. 

Контрольная работа №9. Тема. Умножение и деление рациональных чисел. 

Контрольная работа №10. Тема. Решение уравнений и задач с помощью уравнений. 

Контрольная работа №11. Тема. Перпендикулярные и параллельные прямые. Коор-

динатная плоскость. 

Контрольная работа №12. Тема. Итоговая контрольная работа. 

7 класс  

Алгебра 

В рабочей программе предусмотрено 8 контрольных работ по темам: 

Контрольная работа №1. Тема. Выражения. Тождества. 

Контрольная работа №2. Тема. Уравнения с одной переменной. 

Контрольная работа №3. Тема. Функции и их графики. 

Контрольная работа №4. Тема. Степень с натуральным показателем. 

Контрольная работа №5. Тема. Многочлены. 

Контрольная работа №6. Тема. Формулы сокращенного умножения. 

Контрольная работа №7. Тема. Системы линейных уравнений. 

Контрольная работа №8. Тема. Итоговая контрольная работа. 

Геометрия 

В рабочей программе предусмотрено 6 контрольных работ по темам: 



 

Контрольная работа №1. Тема. Основные геометрические свойства простейших фи-

гур. 

Контрольная работа №2. Тема. Смежные и вертикальные углы. 

Контрольная работа №3. Тема. Признаки равенства треугольников. 

Контрольная работа №4. Тема. Сумма углов треугольника.  

Контрольная работа №5. Тема. Геометрические построения. 

Контрольная работа №6. Тема. Итоговая контрольная работа. 

8 класс  

Алгебра 

В рабочей программе предусмотрено 10 контрольных работ по темам: 

Контрольная работа №1. Тема. Сокращение, сложение и вычитание алгебраических 

дробей. 

Контрольная работа №2. Тема. Умножение и деление, совместные действия с алгеб-

раическими дробями. 

Контрольная работа №3. Тема. Квадратные корни. 

Контрольная работа №4. Тема. Свойства квадратных корней. 

Контрольная работа №5. Тема. Квадратные уравнения. 

Контрольная работа №6. Тема. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Текстовые за-

дачи, сводящиеся к квадратным. 

Контрольная работа №7. Тема. Числовые неравенства и их свойства. 

Контрольная работа №8. Тема. Линейные неравенства. Системы линейных нера-

венств. 

Контрольная работа №9. Тема. Степень с целым показателем. 

Контрольная работа №10. Тема. Итоговая контрольная работа. 

Геометрия 

В рабочей программе предусмотрено 7 контрольных работ по темам: 

Контрольная работа №1. Тема. Четырехугольники. 

Контрольная работа №2. Тема. Средняя линия треугольника. Средняя линия трапе-

ции. 

Контрольная работа №3. Тема. Теорема Пифагора. 

Контрольная работа №4. Тема. Соотношения в прямоугольном треугольнике. 

Контрольная работа №5. Тема. Декартовы координаты на плоскости. 

Контрольная работа №6. Тема. Векторы. 

Контрольная работа №7. Тема. Итоговая контрольная работа. 

9 класс  

Алгебра 

В рабочей программе предусмотрено 7 контрольных работ по темам: 

Контрольная работа №1. Тема. Функции и их свойства, квадратный трехчлен. 

Контрольная работа №2. Тема. Квадратичная функция и ее график. 

Контрольная работа №3. Тема. Уравнения и неравенства с одной переменной. 

Контрольная работа №4. Тема. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Контрольная работа №5. Тема. Арифметическая прогрессия. 

Контрольная работа №6. Тема. Геометрическая прогрессия. 

Контрольная работа №7. Тема. Итоговая контрольная работа. 

Геометрия 

В рабочей программе предусмотрено 7 контрольных работ по темам: 



 

Контрольная работа №1. Тема. Подобие фигур. 

Контрольная работа №2. Тема. Углы, вписанные в окружность. 

Контрольная работа №3. Тема. Решение треугольников. 

Контрольная работа №4. Тема. Многоугольники. 

Контрольная работа №5. Тема. Площади многоугольников. 

Контрольная работа №6. Тема. Площадь круга и его частей. 

Контрольная работа №7. Тема. Итоговая контрольная работа. 

«Информатика» 

Примерные контрольно-измерительные материалы 

Проведение оценки достижений планируемых результатов освоения учебного пред-

мета проводится в форме текущего и рубежного контроля в виде: тестовые задания и прак-

тическая работа, текущий опрос, реферат. 

Особенностью проведения практической работы является выполнение обучающимися 

с ЗПР заданий, ориентированных на формирование жизненных компетенций и навыков, вос-

требованных в жизни. 

Первый год обучения (7 класс). 

Тестирование по разделу «Информация и информационные процессы». 

Тестирование по разделу «Компьютер как универсальное устройство обработки ин-

формации». 

Тестирование по разделу «Обработка графической информации». 

Тестирование по разделу «Обработка текстовой информации. Мультимедиа». 

Итоговое тестирование по курсу 7 класса. 

Второй год обучения (8 класс). 

Тестирование по разделу «Передача информации в компьютерных сетях». 

Тестирование по разделу «Информационное моделирование». 

Тестирование по разделу «Хранение и обработка информации в базах 

данных». 

Тестирование по разделу «Табличные вычисления на компьютере». 

Итоговое тестирование по курсу 8 класса. 

Третий год обучения (9 класс). 

Тестирование по разделу «Моделирование и формализация». 

Тестирование по разделу «Алгоритмизация и программирование». 

Тестирование по разделу «Обработка числовой информации». 

Тестирование по разделу «Коммуникационные технологии». 

Итоговое тестирование по курсу 9 класса. 

Оценка предметных результатов, обучающихся с ЗПР предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и является механизмом для 

восполнения образовательных дефицитов при их возникновении. 

«Физика» 

Примерные контрольно-измерительные материалы 

Проведение оценки достижений планируемых результатов освоения учебного пред-

мета проводится в форме текущего и рубежного контроля в виде контрольных работ. 

7 класс  

Контрольная работа № 1 по теме «Первоначальные сведения о строении вещества» 

Контрольная работа № 2 по теме «Масса, плотность, объём». 

Контрольная работа № 3 по теме «Силы в природе».  



 

Контрольная работа № 4 по теме «Давление».  

Итоговая проверочная работа. 

8 класс  

Входная проверочная работа. 

Контрольная работа № 2 по теме «Тепловые явления».  

Контрольная работа № 3 по теме «Агрегатные состояния вещества».  

Контрольная работа № 4 по теме «Электрический ток. Напряжение», «Сопротивление. Со-

единение проводников».  

Контрольная работа № 5 по теме «Работа и мощность электрического тока», «Закон Джоуля 

–Ленца». 

Итоговая проверочная работа   

9 класс  

Входная проверочная работа.  

Контрольная работа №1 по теме «Законы движения и взаимодействия тел».  

Контрольная работа № 2 по теме «Механические колебания и волны».  

Контрольная работа № 3 по теме «Электрические и магнитные явления». 

Контрольная работа № 4 по теме «Строение атома и атомного ядра» и «Строение и 

эволюция Вселенной».  

Итоговая проверочная работа.  

«Биология» 

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 осво-

ении программы.  

Промежуточный контроль позволяет установить уровень освоения обучающимися 

программного материала по биологии на конец учебного года.  

Темы для промежуточной аттестации: 

5 класс: «Живые организмы»; 

6 класс: «Царство Растения. Цветковые растения»; 

7 класс: «Царство Растения. Классификация растений. Царство Бактерии. Царство 

Грибы»; 

8 класс: «Царство Животные»; 

9 класс: «Человек и его здоровье». 

«Химия» 

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 обу-

чающихся с ЗПР является метод поливариативного экспресс-тестирования с конструируе-

мыми ответами. Его отличительными чертами являются оперативность, высокая степень ин-

дивидуализации 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: ис-

пользование устных и письменных инструкций, упрощение длинных сложных формулиро-

вок инструкций, решение с опорой на алгоритм, образец, использование справочной инфор-

мации.  

Контрольные работы по темам 

В рабочей программе предусмотрено 9 контрольных работ: 

Контрольная работа № 1. Первоначальные химические понятия. Химические эле-

менты. Химические формулы и уравнения. 

Контрольная работа № 2. Периодическая система химических элементов Д.И. Мен-

делеева. Строение атома. 

Контрольная работа № 3. Химическая связь. 

Контрольная работа № 4. Кислород. Оксиды. Горение. Водород. Кислоты. Соли. 

Контрольная работа № 5. Обобщение сведений о важнейших классах неорганиче-

ских соединений. 

Контрольная работа № 6. Электролитическая диссоциация. 

Контрольная работа № 7. Неметаллы. 

Контрольная работа № 8. Металлы. 

Контрольная работа № 9. Обобщение знаний по курсу неорганической химии. 

«Изобразительное искусство» 

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. 

«Музыка» 

Примерные контрольно-измерительные материалы 

Проведение оценки достижений планируемых результатов освоения учебного пред-

мета «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 кон-

трольно-измерительные материалы и способы текущего контроля (упрощение формулировок 

инструкций, разъяснение инструкции, расстановка ударений в редко употребляемых словах 

и др.). 

5 класс* (* – по выбору здесь и далее) 

1 четверть: Музыкальная викторина по теме «Народное музыкальное творчество» (с 

использованием справочной информации). Участие в концертной деятельности.  

2 четверть: Тест по теме: «Народные музыкальные традиции» (может выполняться с 

использованием справочной информации). Участие в концертной деятельности. 

3 четверть: Музыкальная викторина «Вокальная и инструментальная музыка» (с ис-

пользованием справочной информации). Участие в концертной деятельности. 

4 четверть. Тест по теме: «Опера. Балет. Мюзикл» (может выполняться с использо-

ванием справочной информации).  

6 класс* 

1 четверть: Музыкальная викторина «Русские романсы и песни» (с использованием 

справочной информации). 

Тест «Жанры вокальной и театральной музыки». Участие в концертной деятельности. 

2 четверть: Музыкальная викторина «Русская духовная музыка» (с использованием 

справочной информации). Тест «Музыкальное искусство Древней Руси». Участие в концерт-

ной деятельности. 

3 четверть: Тест и музыкальная викторина по теме: «Музыкальные эпохи (барокко, 

классицизм, романтизм)» (может выполняться с использованием справочной информации). 

Участие в концертной деятельности. 

4 четверть. Тест по теме: «Стили, направления, жанры современной музыки»  (может 

выполняться с использованием справочной информации). 

7 класс* 

1 четверть: Музыкальная викторина «Светская и духовная музыка» (с использовани-

ем справочной информации). 

2 четверть: Тест по теме: «Жанры западно-европейской музыки» (может выполнять-

ся с использованием справочной информации). 

3 четверть: Музыкальная викторина «Музыкальные стили XX века» (с использова-

нием справочной информации). 

4 четверть. Тест по теме: «Русская музыка XX века» (может выполняться с использо-

ванием справочной информации). 

«Технология» 

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 творче-

ского проекта, тестирования, самостоятельной работы. 

При оценке практической работы учитываются следующие составляющие: 

- организация труда; 

- приемы труда:  

- качество изделия (работы). 

«ОДНКР» 

Примерные контрольно-измерительные материалы 

Для организации проверки, учета и контроля знаний обучающихся с ЗПР предусмотрен 

контроль в виде: индивидуальных заданий, устных опросов, защиты проектов. 

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

адаптация предлагаемого тестового материала: использование устных и письменных ин-

струкций, упрощение длинных сложных формулировок инструкций; предоставление образца 

или возможности использования справочной информации. 

Темы проектных работ: 

1. «Герои-партизаны Великой Отечественной войны». 

2. «Правнуки Победы о своих прадедах». 

3. «Герои Советского Союза – представители разных народов». 

4. «Место подвига в наше время». 

5. «Трудовые подвиги представителей разных народов России». 

6. «Герои космоса». 

7. «Трудовые подвиги во время Великой Отечественной войны». 

8. «Благотворительные мероприятия, которые могут провести учащиеся вашего 

класса». 

9. «Изобразительное искусство как источник знаний и нравственных ценностей». 

10. «Театр как источник знаний и нравственных ценностей». 

11. «Правила этикета рыцарей». 

12. «Танцевальный этикет». 

13. «История этикета письма». 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ  ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗПР ПО ПРЕДМЕТАМ 

Особенности оценки результатов освоения «Русского языка» 

Система контрольно-измерительных материалов включает в себя тестовые материалы, 

тексты контрольных работ, вопросы для текущей,  промежуточной и итоговой аттестации, 

включает критерии оценки проверочных работ. 

Контроль знаний и умений  можно осуществлять в форме индивидуального и фрон-

тального опроса, устных ответов, самостоятельных письменных работ, выполнения практи-

ческих заданий, тестов, как наиболее психологически тонкого инструмента оценивания и пр. 

Необходимо создавать на уроке ситуацию успеха, так строить задания, чтобы каждый ученик 

мог добиться успеха и организовать работу таким образом, чтобы дети получали навыки не 

только индивидуальной работы, но и работы в коллективе, учить их терпимости, взаимопо-

ниманию и взаимовыручке. 

Самым главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный 

подход, с учётом специфики психики и здоровья каждого ребенка. Для совершенствования 

процессов формирования ключевых компетенций важно применять методы, позволяющие 



 

компенсировать и корректировать процесс овладения учащимися умениями самоорганизации 

учебной деятельности. В связи с этим наиболее эффективными являются активные методы 

обучения, такие как проблемные, включающие в себя постановку проблемной ситуации, 

учебно-исследовательские, игровые, а также вовлечение учащихся в практическую 

деятельность.  

Выполнение практических работ занимает определенную часть уроков и является 

неотъемлемой частью программного материала по предмету. У многих  детей  с ОВЗ 

наблюдаются трудности с восприятием теоретического материала, но практические работы 

они выполняют с удовольствием. Практические работы нацеливают учащихся на активную 

познавательную деятельность, которая подготавливает их  к выполнению самостоятельных 

работ творческого характера, поиску новых знаний и овладению новыми умениями.  

Использование тестов в обучении является одним из рациональных дополнений к ме-

тодам проверки знаний, умений и навыков у учащихся с ЗПР. 

Назначение тестов – диагностика состояния и проблем работы учащихся с программным 

материалом на каждом этапе его изучения: выявление возможных затруднений, пробелов, сме-

шения понятий, знания правил,  и умения их применять. 

Тестирование может применяться на разных этапах обучения:  

- вводное тестирование – получение сведений об исходном уровне знаний учащихся; 

- текущее тестирование – для ликвидации пробелов и коррекции умений и знаний; 

- итоговый тест – систематизирует, обобщает учебный материал, проверяет сформирован-

ные знания и умения. 

Тесты выявляют не только уровень знаний, умений и навыков, но и характер работы, 

конкретные трудности, пробелы в знаниях и ошибки каждого ученика, так как за каждый 

правильный ответ ребенок получает балл и все результаты фиксируются. Отсюда широкие 

возможности для обоснованного индивидуального подхода к учащимся, для предупреждения 

их отставания и улучшении методики преподавания. 

Организуя проверку знаний у школьников с ОВЗ, следует исходить из достигнутого 

ими  минимального уровня и из возможных оценок выбирать такую, которая стимулировала 

бы их учебную и практическую деятельность. Количественная характеристика знаний, уме-

ний, навыков определяется на основе проверочных работ по предмету. 

 В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения предмета 

на основе анализа учебных достижений учащихся. Итоговый результат усвоения предмета 

определяется в конце учебного года на основании промежуточных результатов изучения от-

дельных тем программы и итоговой контрольной работы по предмету. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в про-

центном отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за рабо-

ту: 

Оценка «удовлетворительно» - выполнено от 30 % до 50 % заданий. 

Оценка «хорошо» - выполнено от 51 % до 65 % заданий. 

Оценка «отлично»  - выполнено свыше 65 % заданий. 

Количество контролирующих материалов  

5 КЛАСС 

Название раздела  Количество часов 

Контрольн

ые работы 

Развитие 

речи 

Повторение изученного в начальной школе 2 1 



 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 1 5 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Куль-

тура речи 

1 3 

Лексика. Культура речи - 1 

Морфемика. Орфография. Культура речи 1 2 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

1 3 

Имя прилагательное 1 3 

Глагол 1 3 

Повторение изученного в 5 кл.  1 2 

6 КЛАСС 

Название раздела  Количество часов 

Контрольн

ые работы 

Развитие 

речи 

Повторение изученного в 5 классе 1 - 

Текст - 1 

Лексика. Культура речи 1 2 

Фразеология. Культура речи 1 - 

Словообразование. Орфография. Культура речи 2 4 

Имя существительное 2 2 

Имя прилагательное 2 2 

Имя числительное 1 2 

Местоимение 2 4 

Глагол 2 4 

Повторение и систематизация изученного в 5-6 

классе. Культура речи 

1 - 

7 КЛАСС 

Название раздела  Количество часов 

Контрольн

ые работы 

Развитие 

речи 

Повторение изученного в 5-6 классах. Тексты и стили 1 1 

Морфология и орфография. Культура речи. Прича-

стие 

3 6 

Деепричастие 2 - 

Наречие 3 5 

Категория состояния - 2 

Служебные части речи. Культура речи. Предлог 1 - 

Союз 1 1 

Частица 1 1 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 

классах 

1 - 

8 КЛАСС 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 КЛАСС 

 

Название раздела  Количество часов 

Контрольн

ые работы 

Развитие 

речи 

Повторение изученного в 5-8 классах 1 2 

Сложное предложение 1 1 

Сложносочиненное предложение 1 2 

Сложноподчиненное предложение 2 4 

Бессоюзные сложные предложения 1 2 

Сложные предложения с различными видами связи 1 2 

Повторение за курс 5-9 классов 1 2 

 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируе-

мых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АОП ООО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающими-

ся с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие прин-

ципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психиче-

ского и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся 

с ЗПР;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении со-

держания АОП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обу-

 

Содержание 

Контрольны

е работы 

Развитие 

речи 

Повторение изученного в 5-7 классах 1 2 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. - 2 

Простое предложение.   1 

Главные члены предложения - 2 

Второстепенные члены предложения 1 1 

Односоставные предложения 1 2 

Однородные члены предложения 1 2 

Обособленные члены предложения 1 2 

Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения. 

2 - 

Прямая и косвенная речь 1 2 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе 1 1 



 

чающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной ра-

боты.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающи-

мися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики 

обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения образова-

тельных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, нали-

чие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых ре-

зультатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в слу-

чае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использо-

вать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.  

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых обра-

зовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень  

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего вре-

мени обучения обучающегося на уровне основного общего образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных пока-

зателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной дина-

мики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обу-

чающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой коррекцион-

ной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы 

для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание обу-

чения на уровне основного общего образования), выступает оценка достижений обучающе-

гося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися програм-

мы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной диа-

гностики разрабатываются с учетом типологических и индивидуальных особенностей обу-

чающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной рабо-

ты используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (школьной ПМПк). Данная группа экс-

пертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспиты-

вает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выра-

ботка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетен-

ции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки про-

движения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его по-

ведения в повседневной жизни - в школе и дома. Для полноты оценки достижений планиру-

емых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, следует учи-

тывать мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 



 

динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении 

(отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обуча-

ющихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной 

жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения про-

граммы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных пред-

ставителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое об-

следование ТПМПК для получения необходимой информации, позволяющей внести коррек-

тивы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выно-

сятся на итоговую оценку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования об-

щеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования обучающихся 

с ЗПР и Программа воспитания и социализации обучающихся с ЗПР соответствуют ФГОС 

ООО и реализуются по программам Основной образовательной программы основного обще-

го образования МБОУ СОШ № 9 им. П.И. Петренко. 

 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

 

Достижение планируемых результатов освоения АОП ООО обеспечивают рабочие про-

граммы отдельных учебных предметов. 

 Рабочие программы учебных предметов АОП ООО ориентированы на особенности пси-

хофизического развития учащихся с ЗПР, содержит требования к организации учебных заня-

тий по предмету в соответствии с принципами коррекционной педагогики и учитывают: 

- требования ФГОС (ориентация на результат и реализация деятельностного подхода);  

- специфические особенности обучения детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, которые заложены в АОП ООО.  

В соответствии со статьей 28 п.3. Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

разработка и утверждение образовательных программ, структурным элементом которых яв-

ляются рабочие программы учебных курсов, предметов (модулей), относятся к компетенции 

образовательного учреждения.  

Рабочие программы АОП ООО могут при необходимости корректироваться и изменяться 

в соответствии особенностями обучающихся класса и уровнем их образовательной подго-

товки. Для этого определен следующий алгоритм деятельности учителя по составлению ра-

бочей программы в соответствии с особыми образовательными потребностями ребѐнка с за-

держкой психического развития:  

1. Осуществление педагогической диагностики, на основе которой составляется 

рабочая программа. Изучаются не только достижения предметных результатов, но и состоя-

ние метапредметных и личностных УУД, особенности психофизического статуса и эмоцио-

нально-волевой сферы ребѐнка (темп, работоспособность, способы преодоления истощения, 

мотивация, адекватность эмоционального реагирования). В пояснительной записке к рабочей 

программе обозначаются особые образовательные потребности детей, обучающихся в дан-

ном классе (в организации учебного процесса с учетом специфики усвоения знаний, умений 

и навыков ребѐнком с ЗПР, в обеспечении непрерывного контроля над становлением учебно-

познавательной деятельности ребѐнка, постоянном стимулировании познавательной актив-

ности, постоянной помощи в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний и 

др.).  

2. Определение цели и задач помощи ребенку с ЗПР в освоении того или иного учеб-

ного предмета (это не обязательно должны быть все предметы). Для многих учащихся учеб-

ные программы по основам духовно-нравственной культуры народов России, физической 

культуре, ОБЖ, музыке, ИЗО и предметов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, не нуждаются в адаптации.  

3. Анализ образовательной программы по предмету (предметной области) с целью 

выделения наиболее важных, существенных дидактических единиц, универсальных учебных 

действий, обязательных для освоения ребенком с ЗПР.  



 

 

Составление календарно-тематического планирования по предмету с выделением в каж-

дой теме дидактических единиц, универсальных учебных действий, предполагаемых к обяза-

тельному усвоению, что предполагает сопоставление материала той или иной темы с про-

граммами для детей с задержкой психического развития.  

4. Определение цели и задач урока в соответствии с предполагаемым уровнем осво-

ения данной темы детьми с обычным развитием и ребенком с ЗПР.  

5. Определение характерных для учебного курса форм организации деятельности 

учащихся с учѐтом организации взаимодействия детей: групповая, парная, индивидуальная;  

проектная, игровая деятельность; самостоятельная, совместная деятельность; экскурсия, 

практикум, лабораторная работа и т.д. 

Основные аспекты построения и реализации рабочих программ по предметам в 

условиях обучения детей с задержкой психического развития 

1. Реализация коррекционной направленности обучения: 

- выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, выделять 

главное в материале);  

- опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках пред-

мета и нескольких предметов);  

- соблюдение в определение объёма изучаемого материала, принципов необходимости и 

достаточности;  

- введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для активизации позна-

вательной деятельности;  

- учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-ориентированного 

обучения;  

- практико-ориентированная направленность учебного процесса;  

- связь предметного содержания с жизнью;  

- проектирование жизненных компетенций обучающегося;  

- включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг  

- другу;  

- привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, обстановка, 

оборудование, другие вспомогательные средства).  

2. Увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую работу 

Учитель в рабочей программе распределяет часы по разделам и темам, ориентируясь на 

используемый УМК, с учётом особых образовательных потребностей детей с ЗПР. 

3. Проектирование наряду с основными образовательными задачами индивидуальных об-

разовательных задач для детей с ЗПР 

В пояснительной записке определяются цель и задачи изучаемого предмета и описывают-

ся коррекционные возможности предмета. 

Обязательным разделом рабочей программы в части календарно-тематического планиро-

вания является планирование коррекционной работы по предмету, которая предусматривает: 

- восполнение пробелов в знаниях;  подготовку к усвоению и отработку наиболее 

сложных разделов программы; 

- развитие высших психических функций и речи обучающихся. 

4. Использование приёмов коррекционной педагогики на уроках: 



 

- наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны;  

- поэтапное формирование умственных действий;  

- опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика;  

- безусловное принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативных поступков;  

- обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности.  

В рабочей программе отмечаются требования к уровню подготовки учащихся по предмету 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. 

Для детей с задержкой психического развития может быть разарботана дифференциро-

ванная оценка результатов деятельности. Учебные достижения ребёнка с ЗПР сопоставляют-

ся с его предшествующими достижениями. 

Так как оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР образовательной программы 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС ООО, адаптированные рабо-

чие программы для детей с ЗПР составлены на основе рабочих программ ООП ООО, но 

предусматривают определенные особенности адаптации учебного материала по предметам. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Русский язык» 

В системе образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения 

других школьных дисциплин, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.  

Содержание обучения русскому языку на уровне основного общего образования 

отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. Специальной целью 

преподавания русского языка является формирование коммуникативной, языковой, 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций у обучающихся с ЗПР.  

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение 

необходимых знаний о языке как языковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного 

языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формировании способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых 

знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Цель и задачи преподавания русского языка обучающимся с ЗПР максимально при-

ближены к задачам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают специфические особенности 

учеников.  



 

Курс русского языка направлен на решение следующих задач, обеспечивающих реали-

зацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного под-

ходов к обучению родному языку обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образо-

вания: 

 воспитание у обучающихся с ЗПР гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний 

в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому язы-

ку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сфе-

рах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопо-

ниманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нор-

мах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые фак-

ты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовы-

вать необходимую информацию. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнитель-

ные коррекционные задачи учебного предмета «Русский язык», направленные на социально-

эмоциональное развитие, развитие мыслительной и речевой деятельности, стимулирование 

познавательной активности, повышение коммуникативной компетентности в разных соци-

альных условиях. 

Учащиеся с ЗПР в силу своих индивидуальных психофизических особенностей не все-

гда могут освоить программный материал по русскому языку в соответствии с требованиями 

основной образовательной программы, адресованной нормотипичным учащимся, так как ис-

пытывают 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 вос-

приятия, основой при обучении является пассивное механическое запоминание изучаемого 

материала. Таким обучающимся с трудом даются отдельные приемы умственной деятельно-

сти, овладение интеллектуальными умениями. Процесс обучения подростков с ЗПР носит 

коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании заданий, направлен-

ных на коррекцию имеющихся у них недостатков и опирается на субъективный опыт уча-

щихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Отбор материала выполнен на основе принципа минимального числа вводимых специ-

фических понятий, которые будут использоваться. 

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 изуче-

ния всего программного материала. 



 

Учитывая компенсаторные возможности и личностные особенности учащихся с ЗПР, в 

6 классе не изучаются следующие темы: разряды имен прилагательных, числительных и ме-

стоимений; переходные и, непереходные глаголы; употребление форм одних наклонений 

глаголов в значении других. В ознакомительном плане проходятся такие темы, как склоне-

ние количественных числительных, степени сравнения имен прилагательных, разноспрягае-

мые глаголы. При этом тщательнее отрабатываются разделы, связанные с изучением склоне-

ния наиболее употребительных числительных (от 5 до 20), использованием степеней сравне-

ния имен прилагательных в практических описаниях, а также все, что связано с орфографи-

ческой грамотностью: ь на конце и в середине числительных; правописание гласных в па-

дежных окончаниях числительных, обозначающих даты; дефис в местоимениях перед суф-

фиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-; частицы не и ни в местоимениях. 

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

в крайне ограниченном употреблении причастий и деепричастий. Изучение этих форм глаго-

ла вызывает у них трудности. Поэтому наибольшие изменения программы 7 класса связаны с 

темами «Причастие» и «Деепричастие». Ознакомительно изучаются такие темы, как прича-

стие – особая форма глагола (общее значение, морфологические признаки, синтаксическая 

роль); склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях; не с 

причастием; одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и в прилагательных, образо-

ванных от глагола. Одна буква н в кратких причастиях; деепричастие – особая форма глагола 

(общее значение, морфологические признаки, синтаксическая роль); непроизводные и произ-

водные предлоги. 

В практическом плане (без терминологии) изучаются: образование действительных и 

страдательных причастий, правописание гласных в суффиксах причастий; степени сравнения 

наречий; формообразующие, отрицательные и модальные частицы; различение на письме 

частиц не и ни. 

В 8 классе значительное количество времени выделяется на изучение наиболее труд-

ных, но важных для формирования пунктуационной грамотности тем, таких, как словосоче-

тание (умение выписывать из предложения словосочетания, видеть связь между словами); 

двусоставные предложения (большое внимание уделяется разбору, по членам предложения, 

умению находить основу предложения с простым и составным сказуемым); предложения с 

однородными, членами (наиважнейшая тема в курсе 8 класса); предложения с обращениями, 

вводными словами и приложениями; прямая и косвенная речь. 

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

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

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

ния», «Знаки препинания в предложениях с прямой речью». Их изучение предваряется прак-

тическими упражнениями в конструировании предложений с простыми и составными сказу-

емыми, предложений с опущенной связкой между подлежащим и сказуемым; в их правиль-

ном интонировании; в использовании местоимений и наречий в роли обобщающего слова 

однородных членов предложения. 

Ознакомительно изучаются виды обстоятельств; сравнительный оборот, знаки препи-

нания при сравнительном обороте; тире между подлежащим и сказуемым. 

В практическом плане (без терминологии) изучается тема «Несогласованные определе-

ния». 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Литература» 



 

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

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

языке произведений словесного творчества, освоение общекультурных навыков чтения, вос-

приятия и понимания литературных произведений, выражения себя в слове. Предмет имеет 

интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание и развитие под-

ростка при особом внимании к его социально-эмоциональному развитию. Знакомство с 

фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их обсуждение, 

анализ и интерпретация предоставляют обучающимся с ЗПР возможность эстетического и 

этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представлений, 

выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и нацио-

нально-культурной идентичности, а также умению воспринимать родную культуру в контек-

сте мировой. Осмысление и применение полученных на уроках литературы знаний позволит 

обучающимся с ЗПР продуктивно решать типичные задачи в области социальных отноше-

ний, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных националь-

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

дение и поступки других людей с нравственными ценностями и принятыми правилами и 

нормами. 

Данная программа отличается от основной образовательной программы по литературе 

для 5–9 классов тем, что составлена с учетом особых образовательных потребностей и пси-

хофизических особенностей обучающихся с ЗПР. У этих обучающихся на уровне основного 

общего образования по-прежнему наблюдаются: сниженная познавательная активность и ра-

ботоспособность, что приводит к нежеланию читать и анализировать предложенные произ-

ведения; недостаточность произвольного внимания, приводящая к ухудшению понимания 

прочитанного произведения; у них плохо развиты навыки самостоятельной работы и само-

контроля, наблюдается инертность психических процессов, слабая память. Все это затрудня-

ет изучение содержания образования по предмету «Литература» и вносит свои особенности в 

преподавание данного курса. При отборе изучаемых произведений учителю следует пони-

мать, что их содержание должно максимально способствовать расширению кругозора обу-

чающихся с ЗПР; обогащению их жизненного опыта; систематизации знаний и представле-

ний; способствовать повышению интеллектуальной активности и лучшему усвоению учеб-

ного материала по другим учебным дисциплинам; уточнению, расширению и активизации 

лексического запаса, развитию устной монологической речи.  

Основной целью изучения предмета «Литература» на уровне основного общего обра-

зования 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 ли-

тературных 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 литера-

туры; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художе-

ственном мире, особым образом построенном автором; 



 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе пони-

мания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публици-

стического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интер-

претировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в лите-

ратурном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллекту-

ального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным смыс-

лам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у обучающегося с ЗПР культуры выражения собственной позиции, спо-

собности аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, аналити-

ческого и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отноше-

ния к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отра-

жающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценно-

стей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы куль-

турной самоидентификации; 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего разви-

тия; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое чте-

ние. 

Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в распреде-

лении материала по четвертям (триместрам). Распределение времени на изучение тем в тече-

ние учебного года самостоятельно определяется образовательной организацией и зависит от 

особенностей группы обучающихся с ЗПР и их особых образовательных потребностей. 

Содержание каждого года обучения включает произведения русской и зарубежной 

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

душие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя 

и читателя и т. д.). 

В рабочей программе курс предмета «Литература» представлен следующими разде-

лами: 

 Русский фольклор. 

 Древнерусская литература. 

 Русская литература XVIII века. 

 Русская литература XIX века. 

 Русская литература XX века. 

 Литература народов России. 

 Зарубежная литература. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Иностранный язык»  



 

Изучение иностранного языка является необходимым для современного культурного че-

ловека. Для лиц с задержкой психического развития владение английским языком открывает 

дополнительные возможности для понимания современного мира, профессиональной дея-

тельности, интеграции в обществе. Ряд особенностей восприятия обращённой и формирова-

ния самостоятельной речи у детей с ЗПР, в частности, слабая способность к звуковому и 

смысловому анализу речи, как правило, вызывают трудности в овладении рецептивными и 

продуктивными навыками речи, что необходимо учитывать при планировании конечного 

уровня практического владения языком. В результате изучения курса иностранного языка у 

детей с ЗПР формируются начальные навыки общения на иностранном языке, первоначаль-

ные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека 

в поликультурном мире. 

В курсе английского языка для обучающихся с ЗПР решаются следующие коррекцион-

ные задачи: 

 расширение представлений об окружающем мире;  

 формирование навыка понимания обращенной иноязычной речи;  

 развитие познавательной деятельности, своеобразие которой обусловлено несовер-

шенством 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 соци-

альных ситуациях; 

 развитие английской речи в связи с организованной предметно-практической дея-

тельностью; 

 развитие способности вести целенаправленную учебную деятельность. 

При реализации курса «Иностранный язык» необходимо учитывать следующие специфи-

ческие образовательные потребности обучающихся с ЗПР на уровне основного общего обра-

зования: 

 осуществление развития познавательной деятельности в процессе изучения иностран-

ного 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 язы-

ка 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 раз-

личных коммуникативных ситуаций. 

Обучение английскому языку детей с ЗПР строится на основе следующих базовых поло-

жений. 

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 примене-

нием 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 информа-

ции. 

Уроки строятся по принципу формирования потребности в общении. Мотивация обу-

чающегося 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, англий-

ская речь должна быть доступна для понимания. 

Создание благоприятного психологического климата, ситуации успеха, использование 

здоровьесберегающих технологий, адаптированной программы с учетом особенностей пси-

хофизического развития и возможностей особых детей, иллюстративного и аудиоматериала, 

интерактивных элементарных заданий на CD и ситуации успеха просто необходимы на каж-

дом уроке, чтобы ребенок с ЗПР почувствовал радость от малого, но хорошо выполненного 

задания. Специфика обучения иностранному языку детей с ЗПР предполагает большое коли-

чество игрового, занимательного материала и наличие зрительных опор, необходимых для 

усвоения разных структур. Психологические особенности детей с ЗПР таковы, что даже в 

подростковом возрасте наряду с учебной значительное место занимает игровая деятельность. 

Поэтому введение в урок элементовигры, игровая подача материала повышают работоспо-

собность детей на уроке и способствует развитию у них познавательных интересов. 

Рекомендуется использовать  следующие группы методических приемов. 

1) Разъяснение:  

- поэтапное разъяснение заданий;  

- последовательное выполнение заданий;  

- повторение учащимся инструкции к выполнению задания;  

- обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения;  

- близость к учащимся во время объяснения задания, зрительный контакт.  

2) Перемена видов деятельности:  

- подготовка учащихся к перемене вида деятельности;  

- чередование занятий и физкультурных пауз;  

- предоставление дополнительного времени для завершения задания;  

- предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания;  

- работа на компьютерном тренажере;  

- использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения;  

- использование упражнений с пропущенными словами/предложениями;  

- дополнение печатных материалов видеоматериалами;  

- обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске.  

3) Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ЗПР:  

- использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затрачен-



 

ными усилиями;  

- ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки;  

- разрешение переделать задание, с которым ребѐнок не справился;  

- оценка переделанных работ.  

Особенности адаптации рабочих программ по предметам «История России», «Всеоб-

щая история», «Обществознание» 

Примерная рабочая программа учебного предмета «История России. Всеобщая история» 

составлена с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получаю-

щих образование на основе АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» входит в предметную область 

«Общественно-научные предметы» и изучается на уровне основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5–9 классах. Он опирается на межпредметные связи, в ос-

нове которых лежит обращение к таким учебным предметам, как «Обществознание», «Лите-

ратура», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Мировая художе-

ственная культура», «География» и другие. 

Историческое образование на ступени основного общего образования способствует фор-

мированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению социаль-

ного опыта обучающихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм челове-

ческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности обучающихся к по-

ниманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и разви-

тия различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» имеет интегративный характер, 

его изучение направлено на образование, воспитание и развитие обучающихся. Предмет иг-

рает 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 обучаю-

щихся с ЗПР сочетается с воспитанием ценностных ориентиров: внутренней установки лич-

ности ценить и гордиться своей Родиной, проявлять уважение к памяти защитников Отече-

ства и подвигам Героев Отечества, бережно относиться к культурному наследию и традици-

ям многонационального народа Российской Федерации, истории и традициям народов дру-

гих государств.  

Структурно предмет «История России. Всеобщая история» включает учебные курсы по 

всеобщей истории и истории России. Знакомство обучающихся с ЗПР при получении основ-

ного общего образования с данным предметом начинается с курса всеобщей истории. Изуче-

ние всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического пути че-

ловечества, разных народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерыв-

ности исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся с ЗПР 

представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, формировать знания о 

месте и роли России в мировом историческом процессе и значение малой родины в контек-

сте мировой истории. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у обучающихся с ЗПР познавательный ин-

терес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения соотно-

сить 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, экономиче-

ских 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 историче-

ских источников. Курс дает возможность обучающимся с ЗПР научиться сопоставлять разви-

тие России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические си-

туации 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 насе-

ляющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, се-

ла). 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 тра-

диций рода и семьи. 

Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и 

неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой исто-

рии. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, 

сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в 

содержание образования элементов региональной истории и компаративных (сравнительно-

исторических) характеристик. 

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

у обучающихся с ЗПР исторического мышления как основы гражданской идентичности цен-

ностно 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 об-

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

нравственной сферах; выработка в доступной для обучающихся форме на основе обобщения 

фактического материала проблемного, диалектического понимания истории человечества 

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

 развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного 

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

обусловленности с учетом принципов научной объективности и историзма; 

 формирование у обучающихся общественной системы ценностей на основе осмысле-

ния 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 взаи-

мовлияния исторических событий и процессов. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 

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

ные на развитие мыслительной и речевой деятельности, стимулирование познавательной ак-

тивности и самостоятельности суждений, создание условий для осмысленного выполнения 

учебной работы, формирование умения работать с текстом учебника и самостоятельно по-

полнять 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, затрудне-

ния в установлении причинно-следственных связей, сниженная память, отставания в разви-

тии речи, слабость саморегуляции. В связи с этим обучающиеся замедленно овладевают не-

обходимыми обобщенными историческими представлениями и понятиями, плохо запомина-

ют историческую периодизацию и хронологию, затрудняются в анализе и обобщении кон-

кретных исторических фактов, в понимании закономерностей общественного развития; ис-

пытывают 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 со-

ответствии 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 обу-

чающимися с ЗПР посредством его детального объяснения с систематическим повтором, ис-

пользования приемов актуализации (визуальная опора, памятка, алгоритм, схема, карта).  

Примерная программа предусматривает внесение некоторых изменений: уменьшение объ-

ема теоретических сведений, исключение излишней детализации, включение отдельных тем 

или целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного изучения. Темы для озна-

комительного изучения в программе выделены курсивом.  

В ознакомительном плане рекомендуется дать следующие темы: 

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. 

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 Япо-

нии. 

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

с православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распростра-



 

нению католичества. Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкно-

вения с манчжурами и империей Цин. 

в 8 классе: 

Программные и государственные документы. Революционные войны. Восстания в Аст-

рахани, Башкирии, на Дону. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Россий-

ской 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. Наци-

ональная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унифика-

ции. 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 сведе-

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

 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «География» 

Учебный предмет «География» входит в предметную область «Общественно-научные 

предметы». Изучение предмета «География» обеспечивает формирование картографической 

грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для объяснения, оценки и 

прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; формирует у обучающихся научное мировоззрение, освоение общенауч-

ных методов (наблюдение, измерение, моделирование). Освоение практического применения 

научных знаний основано на межпреметных связях с предметами «Физика», «Химия», «Био-

логия», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 

«Русский язык», «Литература» и др. 

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

миру. Значимость предмета «География» для формирования жизненной компетенции обуча-

ющихся с ЗПР заключается в углублении представлений о целостной научной картине при-

родного и социокультурного мира, в углублении представлений об отношениях человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, понимании взаимосвязей между дея-

тельностью человека и состоянием природы, в накоплении разнообразных впечатлений, 

формировании потребности получать эти впечатления (на прогулках, в путешествиях) и де-

литься ими. Изучение данного предмета обучающимися с ЗПР способствует осознанию свое-

го места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопреде-

ления и формирования российской гражданской идентичности личности. Предмет «Геогра-

фия» дает благодатный материал для патриотического, интернационального и экологическо-

го воспитания обучающихся с ЗПР.  

Программа отражает содержание обучения предмету «География» с учетом особых обра-

зовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом «География» 

представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностя-



 

ми мыслительной деятельности, внимания, памяти, речи, недостаточностью общего запаса 

знаний, пониженным познавательным интересом, трудностями самостоятельной организа-

ции своей учебной деятельности, сложностями при работе с текстом (определении в тексте 

значимой и второстепенной информации). Содержание программы позволяет совершенство-

вать познавательную деятельность обучающихся с ЗПР за счет овладения мыслительными 

операциями сравнения, обобщения, развития способности аргументировать свое мнение, 

формирования возможностей совместной деятельности. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «География» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям обуча-

ющихся с ЗПР, учет особенностей их развития: использование алгоритмов, внутрипредмет-

ных и межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого материала; некоторый 

материал возможно давать в ознакомительном плане. При изучении географии обучающими-

ся с ЗПР необходимо осуществлять взаимодействие на полисенсорной основе.  

Цель обучения географии обучающихся с ЗПР заключается в формировании географиче-

ской картины мира; овладении знаниями о характере, сущности и динамике главных природ-

ных, экологических, социально-экономических, социальных, геополитических и иных про-

цессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; понимании главных 

особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, зна-

чении 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 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, многообраз-

ном, быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целост-

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

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

ной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных 

странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и ин-

струментов 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 географи-

ческой информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических зна-

ний 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 мысли-

тельной (в том числе знаково-символической) и речевой деятельности; повышение познава-



 

тельной активности; формирование умения самостоятельно организовывать свою учебную 

деятельность, использовать схемы, шаблоны, алгоритмы учебных действий; создание усло-

вий для осмысленного выполнения учебной работы. 

Обучение учебному предмету «География» необходимо строить 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 регуля-

ции, умственной работоспособности, эмоционально-личностных особенностей и направлен-

ности интересов:  

 ориентация педагогического процесса на развитие всех сторон личности обучающего-

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

 преодоление речевого недоразвития на материале курса географии (накопление сло-

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

 использование и коррекция самостоятельно приобретенных обучающимися представ-

лений 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 образователь-

ного процесса, повышения его эффективности, повышения познавательной активности обу-

чающихся 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); 

 усиление краеведческой составляющей в содержании изучаемого материала. 

Краеведческая основа материала усиливает воспитательное воздействие содержания 

предмета, «приближает» его к обучающемуся. Изучение своего края обеспечивает режим 

«включенности» обучающегося в сюжет урока, и потому краеведческая составляющая в со-

держании географии обладает высокими мотивирующими качествами. Формы проведения 

уроков географии по освоению краеведческого содержания, отличные от традиционных (оч-

ная и виртуальная экскурсия, полевая практика, практикум, исследовательская лаборатория и 

др.), позволяют комплексно воздействовать на обучающегося: активизировать способы вос-

приятия новой информации, воображение, чувственный опыт, облегчить осуществление об-

ратной связи между педагогом и обучающимся, а в конечном итоге – создать условия для 

роста качества образовательного процесса. 

Учет региональных (краеведческих) особенностей обеспечивает достижение системного 

эффекта в общекультурном, личностном и познавательном развитии обучающихся за счет 

использования педагогического потенциала региональных (краеведческих) особенностей со-

держания образования. 

Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с 

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

материал должен быть адаптированным для обучающихся с ЗПР. Учитывая особые образо-

вательные 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 эле-

ментарных географических знаний обучающимися с ЗПР. Также в программе предусмотрено 

включение отдельных тем или целых разделов для обзорного или ознакомительного изуче-

ния. 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 следует сделать на развитие у 

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

рассуждать, делать выводы. В данной связи должна быть 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.  

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Математика» 

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

тика». Он способствует развитию вычислительной культуры и логического мышления, фор-

мированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни обучающихся с ЗПР. Учебный предмет развивает мыш-

ление, пространственное воображение, функциональную грамотность, умения воспринимать 

и критически анализировать информацию, представленную в различных формах. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Математика» с учетом особых об-

разовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом «Матема-

тика» 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 пропус-

кать один из промежуточных шагов. При работе с числовыми выражениями, вычислением их 

значения могут не удерживать правильный порядок действий. При упрощении, преобразова-

нии выражений учащиеся с ЗПР не могут самостоятельно принять решение о последователь-

ности выполнения действий. Конкретность мышления осложняет усвоения навыка решения 

уравнений, неравенств, системы уравнений. Им малодоступно совершение обратимых опе-

раций. 

Низкий уровень развития логических операций, недостаточная обобщенность мышления 

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

описании графической ситуации, используя геометрический, алгебраический, функциональ-

ный 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 умоза-



 

ключение от общего к частному, нередко выбирают нерациональные способы решения, ино-

гда ограничиваются манипуляциями с числами. 

При изучении геометрического материала обучающиеся с ЗПР сталкиваются с трудно-

стью делать логические выводы, строить последовательные рассуждения. Непрочные знания 

основных теорем геометрии приводит к ошибкам в решении геометрических задач. Школь-

ники могут подменить формулу, неправильно применить теорему. К серьезным ошибкам в 

решении задач приводят недостаточно развитые пространственные представления. Им слож-

но выполнить чертеж к условию, в письменных работах они не могут привести объяснение к 

чертежу. 

Точность запоминания и воспроизведения учебного материала снижены по причине сла-

бости мнестической деятельности, сужения объема памяти. Обучающимся с ЗПР требуется 

больше времени на закрепление материала, актуализация знаний по опоре при воспроизведе-

нии.  

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Математика» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям учащих-

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

степенно, изыскивать способы адаптации трудных заданий, некоторые темы давать как озна-

комительные; исключать отдельные трудные доказательства; теоретический материал реко-

мендуется изучать в процессе практической деятельности по решению задач. Органическое 

единство практической и умственной деятельности учащихся на уроках математики способ-

ствуют 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 деятельно-

сти: 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, анализи-

ровать его, обдумывать и планировать предстоящую деятельность. 

Основные задачи: 

 формировать у обучающихся навыки учебно-познавательной деятельности: планиро-

вание 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, спо-

собности к преодолению трудностей; 

 формировать ключевые компетенции учащихся в рамках предметной области «Мате-

матика и информатика»;  

 развивать понятийное мышления обучающихся; 

 осуществлять коррекцию познавательных процессов обучающихся с ЗПР, необходи-

мых 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 мате-

матическом 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 обще-

го базового уровня, который должен по содержанию и объему быть адаптированным для 

обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными потребностями. Следу-

ет облегчить овладение материалом обучающимися с ЗПР посредством его детального объ-

яснения с систематическим повтором, многократной тренировки в применении знаний, ис-

пользуя приемы актуализации (визуальная опора, памятка). 

Примерная программа предусматривает внесение некоторых изменений: уменьшение объ-

ема теоретических сведений, вынесение отдельных тем или целых разделов в материалы для 

обзорного, ознакомительного 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», «Пло-

щадь круга», «Параллельные прямые», «Перпендикулярные прямые», «Осевая и центральная 

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

гебры); «Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкно-

венной дроби» (изучается в курсе алгебры). 

Уменьшить количество часов на следующие темы: «Длина отрезка», «Шкалы», «Переме-

стительный и сочетательный законы умножения», «Запись произведения с буквенными мно-

жителями»; «Равные углы», «Развернутый и прямой угол». 

Высвободившиеся часы можно использовать 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 поло-

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

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

Алгебра 

В ознакомительном плане дать темы: «Формулы», «Доказательство тождеств», «График 

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

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

ные числа», «Нахождение приближенных значений квадратного корня. Функция у =    и ее 

график», «Погрешность и точность приближения», «Четные и нечетные функции», «Функ-

ция у=х
n
», «Функция у= ах

2
, ее график и свойства. Графики функций у= ах

2
 + n и у=а(х-m)

2
, 

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

уравнений». 

Уменьшить количество часов на изучение тем: «Свойства квадратичной функции», «Эле-

менты комбинаторики». 

Высвободившиеся часы рекомендуется использовать: для лучшей проработки наиболее 

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

ствия с дробями», «Применение свойств арифметического квадратного корня»; на повторе-



 

ние, решение задач, преобразование выражений, а также на закрепление изученного матери-

ала. 

Геометрия 

Следует основное внимание уделить практической направленности курса, исключив и 

упростив наиболее сложный для восприятия теоретический материал. На уроках геометрии 

необходимо максимально использовать наглядные средства обучения, больше проводить 

практических работ с учащимися, решать задачи. Cтроить решение задач при постоянном 

обращении к наглядности – рисункам и чертежам. 

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

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

рических мест», «Теорема Фалеса», «Изменение тригонометрических функций при возраста-

нии угла», «Формулы для радиусов вписанных и описанных окружностей правильных мно-

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

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

щью циркуля и линейки», «Декартовы координаты на плоскости», «Решение треугольни-

ков», «Подобие фигур». 

Из программы следует исключить раздел «Элементы стереометрии». 

Высвободившиеся часы использовать на решение задач и повторение. 

Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в распределении 

материала по четвертям (триместрам). Распределение времени на изучение тем в течение 

учебного года самостоятельно определяется образовательной организацией и зависит от осо-

бенностей группы обучающихся с ЗПР и их особых образовательных потребностей. 

Среди педагогических технологий следует обратить внимание на технологии, позволяю-

щие реализовывать дифференциацию, индивидуализацию процесса обучения: 

• разноуровневого обучения (В. В. Гузеев и др.),  

• индивидуализированного обучения (А. С. Границкая, И. Унт, В. Д. Шадриков и 

проч.),  

• электронного обучения.  

Системно-деятельностный подход предопределяет выбор методов обучения, направлен-

ных на активизацию самостоятельной познавательной деятельности обучающихся. Соотно-

шение методов обучения для обучающихся с ЗПР будет несколько иным. В обучении мате-

матике по ФГОС приоритет за частично-поисковыми и исследовательскими методами. Од-

нако для обучающихся с ЗПР не менее значимо применение проблемного изложения ирепро-

дуктивных методов. Образцы математических записей, объяснения, направленные на рас-

крытие и объяснение алгоритма деятельности, формирование умения слушать и повторять 

рассуждения учителя, – все это оказывает значительное влияние на результаты коррекцион-

но-развивающей работы. 

Среди форм организации познавательной деятельности обучающихся следует отдавать 

предпочтение индивидуальным, парным, по возможности – групповым. Для достижения не-

обходимых образовательных результатов фронтальная работа сводится к минимуму. 

Среди педагогических приемов при обучении математике следует отметить использование 

упражнений, развивающих память, внимание, мышление. Важно применять приемы мотива-

ции учебной деятельности (творческое домашнее задание, «придумай правило», «сочини 

кроссворд», «сделай рекламу темы» и проч.). 

Отметим, что на уроке математики для обучающихся с ЗПР еще более значима смена ви-

дов деятельности: устный счет, проблемный диалог, письменное выполнение заданий, работа 



 

в парах и проч. 

Реализация ФГОС требует особого подхода к оцениванию образовательных результатов. 

Основным ориентиром для выбора заданий по оценке предметных результатов при необхо-

димости могут стать лишь задания базового уровня. Особое внимание следует уделять си-

стематичности и своевременности контроля (не просто по каждой теме, а на каждом этапе 

урока). Значимое место в обучении математике занимает профилактика типичных ошибок. 

Важно максимально подключать обучающихся к взаимному оцениванию и самооценке. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Информатика» 

Учебный предмет «Информатика» входит в предметную область «Математика и инфор-

матика». В процессе его изучения у обучающихся с ЗПР формируется информационная и ал-

горитмическая культура; умения формализации и структурирования информации; учащиеся 

овладевают способами представления данных в соответствии с поставленной задачей (таб-

лицы, схемы, графики, диаграммы), с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; у учащихся формируется представление о компьютере как уни-

версальном устройстве обработки информации; представление об основных изучаемых по-

нятиях (информация, алгоритм, модель) и их свойствах; развивается алгоритмическое мыш-

ление; формируются представления о применении знаний по предмету в современном мире, 

о роли информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, про-

мышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и це-

лесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, 

умение соблюдать нормы информационной этики и права. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Информатика» с учетом особых об-

разовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Особенностью восприятия и усвоения 

учебного материала по информатике, обусловленной сниженным уровнем развития поня-

тийных форм мышления, является то, что абстрактные понятия и логический материал слабо 

осознается обучающимися с ЗПР. Школьники склонны к формальному оперированию дан-

ными, 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 трудно-

сти при оценивании числовых параметров информационных процессов (объема памяти, не-

обходимого 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 рассужде-

ния, 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 компью-

тере. 

Учащиеся затрудняются анализировать бессистемные данные даже в простых задачах, они 

не всегда могут увидеть главное и второстепенное, отделить лишнее, самостоятельно не со-

относят 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 учащих-

ся с ЗПР: учебный материал преподносится небольшими порциями, происходит его посте-

пенное 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 предмет-

но-практическая деятельность учащихся, дополнительный наглядно-иллюстративный мате-

риал, подкрепление выполнения заданий графическим материалом. Особое место отводится 

работе, направленной на коррекцию процесса овладения учащимися умениями самооргани-

зации 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 кон-

струкций и умение использовать их для построения алгоритмов; формирование у обучаю-

щихся с ЗПР начальных навыков применения информационных технологий для решения за-

дач. 

Задачи учебного предмета: 

 овладение обучающимися с ЗПР умениями работать с различными видами информа-

ции с помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных тех-

нологий (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 уме-

ний самостоятельно составлять алгоритм учебных действий; 

 развитие навыков регулирующей роли речи в учебной работе. 

Обучение учебному предмету «Информатика» строится на создании оптимальных усло-

вий для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. В связи с этим в содержа-

ние рабочей программы по информатике внесены некоторые изменения: увеличено количе-

ство упражнений и заданий, связанных с практической деятельностью учащихся; некоторые 

темы даются как ознакомительные; исключаются задания повышенной сложности; теорети-

ческий материал преподносится в процессе выполнения заданий наглядно-практического ха-

рактера; учебный материал дается небольшими дозами; на каждом уроке проводится актуа-



 

лизация знаний, включается материал для повторения. При изучении информатики основное 

внимание уделяется практической направленности, исключается или упрощается наиболее 

сложный для восприятия теоретический материал. 

Первый год обучения (7 класс). 

Темы, изучение которых осуществляется в ознакомительном плане: «Двоичное кодиро-

вание цифровой информации», «Перевод целых десятичных чисел в двоичный код», Перевод 

целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную», «Как образуются понятия», 

«Содержание и объём понятия», «Отношения между понятиями (тождество, перекрещива-

ние, подчинение, соподчинение, противоположность, противоречие)». 

Второй год обучения (8 класс). 

Темы, изучение которых осуществляется в ознакомительном плане: «Графы. Информа-

ционные модели на графах. Деревья», «Знаковые системы. Кодирование информации», «Ко-

личество информации как мера уменьшения неопределенности знания», «Определение коли-

чества информации», «Алфавитный подход к определению количества информации», «Фай-

лы и файловая система», «Кодирование цвета. Цветовые модели», «Кодирование (оцифров-

ка) звука». 

Третий год обучения (9 класс). 

Темы, изучение которых осуществляется в ознакомительном плане: «Двоичное пред-

ставление числовой информации в компьютере», «Позиционные системы счисления». 

Исключается для изучения тема: «Строковый тип данных», «Подпрограммы».  

Раздел «Моделирование и формализация» изучается ознакомительно. Исключается для 

изучения тема: «Экспертные системы. Информационные модели управления объектами». 

С целью подготовки к восприятию учебного материала в части учебного плана, формиру-

емого участниками образовательных отношений, предлагается введение часов на изучение 

информатики в 5, 6 классах в объеме 1 час в неделю. В результате изучения учебного мате-

риала у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные представления по предме-

ту, что будет способствовать профилактике трудностей в изучении Информатики в 7–9 клас-

сах. Содержание рабочей программы за 5–6 класс (подготовительный период) приводится 

после основного материала по предмету. 

Процесс изучения учебного предмета строится исходя из особых образовательных по-

требностей детей с ЗПР. Учитывая сниженный объем запоминаемой информации для уча-

щихся с ЗПР целесообразно более широко использовать опорные схемы, памятки, алгорит-

мы, тем самым предупреждая неточность воспроизведения и достигая упроченного запоми-

нания путем многократного употребления памяток. Практические действия обучающихся 

следует сопровождать речевым отчетом с целью повышения осознанности и речевой саморе-

гуляции. Каждый вид учебной деятельности необходимо чередовать с физкультминутками, 

включая гимнастику для глаз, упражнения для снятия напряжения. При выполнении практи-

ческой работы на компьютере учащимся с ЗПР необходимо предлагать подробную инструк-

ционную карту с описанием каждого шага выполнения задания. 

Практическая работа должна предполагать формирование у обучающихся с ЗПР навыков 

жизненных компетенций, умений использования информационных технологий в повседнев-

ной 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. 



 

Целесообразно проводить уроки комбинированного типа, чтобы теоретический материал 

подкреплялся практикой. Это облегчает восприятие учебного материала обучающимися с 

ЗПР и способствует его прочному запоминанию.  

На уроках информатики целесообразным является постоянное использование материалов 

к урокам, созданных в программе MS Power Point, образовательные интернет порталы «Рос-

сийская электронная школа», Learning Apps и т.д.).  

Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в распределении 

материала по четвертям (триместрам). Распределение времени на изучение тем в течение 

учебного года самостоятельно определяется образовательной организацией и зависит от осо-

бенностей группы обучающихся с ЗПР и их особых образовательных потребностей. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Физика» 

Учебный предмет «Физика» является системообразующим для естественнонаучных пред-

метов, поскольку физические законы мироздания являются основой содержания курсов хи-

мии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает обучающихся научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.   

Предмет максимально направлен на формирование интереса к природному и социальному 

миру, совершенствование познавательной деятельности обучающихся с ЗПР за счет овладе-

ния мыслительными операциями сравнения, обобщения, развитие способности аргументиро-

вать свое мнение, формирование возможностей совместной деятельности.  

Изучение физики способствует развитию у обучающихся с ЗПР пространственного вооб-

ражения, функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах. Значимость предмета для развития жиз-

ненной компетенции обучающихся заключается в усвоении основы физических знаний, не-

обходимых для повседневной жизни. Изучение физики способствует развитию у обучаю-

щихся с ЗПР пространственного воображения, функциональной грамотности, умения вос-

принимать 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 здо-

рового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; формировании 

экологической культуры. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Физика» с учетом особых образова-

тельных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение данным учебным предметом пред-

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

мыслительной деятельности, периодическими колебаниями внимания, малым объемом памя-

ти, недостаточностью общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом и низ-

ким уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Физика» необходима адап-

тация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям данной кате-

гории обучающихся, учет их особенностей развития: использование алгоритмов, внутри-

предметных и межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого материала. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем в соответствии с требова-

ниями образовательного стандарта, рекомендуемую последовательность изучения разделов 

физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных и психологических особенностей обучающихся с ЗПР на уровне основного об-

щего образования, определяет минимальный набор опытов, демонстраций, проводимых учи-

телем в классе, лабораторных работ, выполняемых обучающимися. 



 

Методической основой изучения курса «Физика» на уровне основного общего образова-

ния является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации ак-

тивной познавательной деятельности школьников, что очень важно при обучении детей с 

ЗПР, для которых характерно снижение познавательной активности.  

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 обоб-

щать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таб-

лиц, 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 выпол-

нении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития чело-

веческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элемен-

ту общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной 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 явле-

ниях, физических величинах, характеризующих эти явления;  

 формирование умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лаборатор-

ные 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.   

Основой обучения школьников с ЗПР на предметах естественнонаучного цикла является 

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

ние) на основе решения развивающих упражнений, формирование приемов умственной ра-

боты: анализ исходных данных, планирование материала, осуществление поэтапного и ито-

гового 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 соответ-



 

ствующей терминологии и соблюдением логических связей в излагаемом материале. Для 

обучающихся ЗПР на уровне основного общего образования по-прежнему остаются харак-

терны: недостаточный уровень развития отдельных психических процессов (восприятия, 

внимания, памяти, мышления), снижение уровня интеллектуального развития, низкий уро-

вень выполнения учебных заданий, низкая успешность обучения. Поэтому при изучении фи-

зики требуется интенсивное интеллектуальное развитие средствами математики на материа-

ле, отвечающем особенностям и возможностям учащихся. Учет особенностей обучающихся 

с ЗПР требует, чтобы при изучении нового материала обязательно происходило многократ-

ное его повторение; расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики 

с жизнью; актуализация первичного жизненного опыта учащихся. 

Усвоение программного материала по физике вызывает большие затруднения у обучаю-

щихся с ЗПР, поэтому теория изучается без выводов сложных формул. Задачи, требующие 

применения сложных математических вычислений и формул, в особенности таких тем, как 

«Механическое движение», «Архимедова сила», «Механическая энергия», «Электрические 

явления», «Электромагнитные явления», решаются в классе с помощью учителя. 

Особое внимание при изучении курса физики уделяется постановке и организации экспе-

римента, а также проведению (почти на каждом уроке) кратковременных лабораторных ра-

бот, которые развивают умение пользоваться простейшими приборами, анализировать полу-

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

(расторможенность, неорганизованность) предусмотрен строжайший контроль за соблюде-

нием правил техники безопасности при проведении лабораторных и практических работ. 

Большое внимание при изучении физики подростками с ЗПР обращается на овладение 

ими практическими умениями и навыками. Предусматривается уменьшение объема теорети-

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

ознакомительного или факультативного изучения. 

Достаточное количество времени отводится на рассмотрение тем и вопросов, раскрываю-

щих связь физики с жизнью, с теми явлениями, наблюдениями, которые хорошо известны 

ученикам из их жизненного опыта. 

Максимально используются межпредметные связи с такими дисциплинами, как геогра-

фия, 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 рассматри-

вать один и тот же учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи способ-

ствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и прак-

тических умений. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Биология» 

Учебный предмет «Биология» входит в предметную область «Естественнонаучные пред-

меты».   

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биоло-

гической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных особен-

ностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, 

развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоз-

зрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирова-

ние), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных свя-

зях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Основы безопасности 



 

жизнедеятельности», «История России. Всеобщая история», «Русский язык», «Литература» и 

др.   

Предмет максимально направлен на формирование интереса к природному и социальному 

миру, совершенствование познавательной деятельности обучающихся с ЗПР за счет овладе-

ния мыслительными операциями сравнения, обобщения, развитие способности аргументиро-

вать свое мнение, формирование возможностей совместной деятельности. 

Значимость предмета для формирования жизненной компетенции обучающихся с ЗПР за-

ключается в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, понимании 

взаимосвязей между деятельностью человека и состоянием природы, в развитии умения ис-

пользовать полученные на уроках биологии знания и опыт для безопасного взаимодействия с 

окружающей средой; адекватности поведения подростка с точки зрения опасности или без-

опасности для себя или для окружающих. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Биология» с учетом особых образо-

вательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом «Биология» 

представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностя-

ми 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 адап-

тация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям обучающих-

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

межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого материала; некоторый матери-

ал 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; овладе-

ние 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 разви-

тия, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результа-

те деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о 

картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологиче-

ских объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения не-

сложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, прове-

дения 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 при-

роде, 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 от-

дыха, 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 мысли-

тельной и речевой деятельности, повышение познавательной активности, создание условий 

для осмысленного выполнения учебной работы. 

Обучение учебному предмету «Биология» необходимо строить 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 регуля-

ции, умственной работоспособности, эмоционально-личностных особенностей и направлен-

ности интересов. 

Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с 

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

он должен быть адаптированным для обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми обра-

зовательными потребностями.  

Акцент в работе следует сделать 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 

важно использовать для совершенствования их поисковой активности. 

Большое внимание должно уделяться закреплению изученного материала, в том числе 

специальной актуализации знаний, полученных в предшествующих классах, поскольку без 

подобного повторения и закрепления высок риск «поверхностного обучения», когда 

сиюминутно актуализируемые знания не могут стать основой для их дальнейшего 

совершенствования. 

Примерная программа предусматривает внесение некоторых изменений: включение от-

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

В ознакомительном плане даются темы, выделенные в содержании программы курсивом. 

Раздел «Общие биологические закономерности» рассматривается в течение всего периода 

обучения биологии в основной школе (5–9 классы). 

Определение количества часов на изучение тем зависит от контингента обучающихся 

класса.   

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Химия» 

Учебный предмет «Химия» входит в предметную область «Естественнонаучные предме-

ты». В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важ-

ное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании ос-



 

новы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и без-

опасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании эколо-

гической культуры.  

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением 

правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием много-

численных связей химии с другими предметами школьного курса.  

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей 

программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в 

форме, соответствующей возрасту обучающихся и их особым образовательным потребно-

стям.  

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические 

знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от стро-

ения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических пре-

вращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов.  

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное 

учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, 

видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций.  

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, со-

блюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся с ЗПР усво-

ить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 

природе.  

Изучение химии способствует формированию у обучающихся научного мировоззрения, 

освоению общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

освоению практического применения научных знаний, основанного на межпредметных свя-

зях с предметами «Физика», «Биология», «География», «Математика» и формирует компе-

тенции, необходимые для продолжения образования в области естественных наук. 

Изучение химии способствует развитию у обучающихся с ЗПР пространственного вооб-

ражения, функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах. Значимость предмета для развития жиз-

ненной компетенции обучающихся заключается в усвоении основы химических знаний, не-

обходимых для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окру-

жающей его среды образа жизни; формировании экологической культуры. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Химия» с учетом особых образова-

тельных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом «Химия» пред-

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

мыслительной деятельности, периодическими колебаниями внимания, малым объемом памя-

ти, недостаточностью общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом и низ-

ким уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Химия» необходима адапта-

ция объема и характера учебного материала к познавательным возможностям данной катего-

рии обучающихся, учет их особенностей развития: использование алгоритмов, внутрипред-

метных и межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого материала. 

При изучении химии необходимо осуществлять взаимодействие на полисенсорной основе. 

Особое внимание следует уделить формированию визуального канала восприятия. Возможно 



 

выделение отдельных уроков на решение задач в связи со сложностью анализа текста обуча-

ющимися с ЗПР. 

Теоретический материал рекомендуется изучать 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 химиче-

ских знаний, необходимых для осознания обучающимися химической картины мира. Опре-

деленный объем химических знаний необходим как для повседневной жизни, так и для дея-

тельности 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 символиче-

ским языком химии; 

 осознание объективной значимости основ химической науки как области современно-

го естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материаль-

ном единстве мира; 

 овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объек-

тивно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обраще-

ния с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и плани-

ровать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей сре-

ды; 

 формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химиче-

скими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многооб-

разия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость примене-

ния веществ от их свойств; 

 приобретение опыта использования различных методов изучения веществ, наблюде-

ния за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с исполь-

зованием лабораторного оборудования и приборов; 

 формирование представлений о значении химической науки и решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических ката-

строф. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 

коррекционные задачи учебного предмета «Химия», направленные на развитие мыслитель-

ной и речевой деятельности, повышение познавательной активности, создание условий для 

осмысленного выполнения учебной работы. 

Обучение учебному предмету «Химия» необходимо строить на создании оптимальных 

условий для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. Большое внимание 

должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с принципом доступности 

при сохранении общего базового уровня. Он должен по содержанию и объему быть адапти-

рованным для обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными потреб-

ностями. Следует облегчить овладение материалом обучающимися с ЗПР посредством его 

детального объяснения с систематическим повтором, многократной тренировки в примене-



 

нии знаний с использованием приемов алгоритмизации и визуальных опор, обучения струк-

турированию материала. 

Большое значение для полноценного усвоения учебного материала имеет опора на меж-

предметные связи вопросов, изучаемых в данном курсе, с такими учебными предметами как 

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

риал 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 предстоя-

щую работу, осуществлять самоконтроль. Необходимо постоянно следить за правильностью 

речевого оформления высказываний обучающихся с ЗПР. 

В связи с особенностями поведения и деятельности обучающихся с ЗПР (расторможен-

ность, неорганизованность) необходим строжайший контроль соблюдения правил техники 

безопасности при проведении лабораторных работ в химическом кабинете. 

Примерная программа предусматривает внесение некоторых изменений: включение от-

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

особую последовательность изучения некоторых тем. 

Изменения программы  

В ознакомительном плане даются темы, выделенные в содержании программы курсивом. 

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 хими-

ческих формул и уравнений. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Изобразительное искусство» 

на уровне основного общего образования 

 

Основное содержание учебного предмета «Изобразительное искусство», в рамках адап-

тированной основной образовательной программы основного общего образования обучаю-

щихся с ЗПР, направлено на приобщение обучающихся к искусству как духовному опыту 

поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуально-

сти, 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 обуча-

ющихся: восприятие произведений искусства и собственную художественно-творческую де-

ятельность. 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 искус-

ства, 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 товари-

щей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; про-

слушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, совре-

менных). 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» яв-

ляется 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, возмож-

ность 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 фор-

мирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 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, эстети-

ческого освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нрав-

ственном пространстве культуры.   

Основные задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»:   

 формирование опыта смыслового и эмоционально ценностного восприятия визуаль-

ного образа реальности и произведений искусства;  

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в про-

странственных   формах духовных   ценностей;   

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально про-

странственной формы;  

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным дей-

ствиям 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 архи-

тектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и в понимании красоты человека;  

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культу-

ры;  

 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, бы-

товой и производственной среды.  



 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнитель-

ные 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 5–8-х классов и адаптировано для обучения данной категории школьников с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и особых обра-

зовательных 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, труд-

ности переключения и автоматизации. Это приводит к затруднениям при выполнении прак-

тических работ, в связи с чем педагогу необходимо снижать требования при оценивании ка-

чества выполнения самостоятельных работ, предлагать ученикам больше времени на выпол-

нение практической работы. Познавательная деятельность характеризуется сниженным 

уровнем активности и замедлением переработки информации, обеднен и узок кругозор пред-

ставлений 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 от-

дельные темы или целые разделы в материалы для обзорного, ознакомительного или факуль-

тативного изучения.  

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Музыка» 

Учебный предмет «Музыка», входящий в предметную область «Искусство», способ-

ствует эстетическому и духовно-нравственному воспитанию, формированию способности 

оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, Отече-

ству и миру в целом, коррекции и развитию эмоциональной сферы, социализации обучаю-

щихся с ЗПР. Учебный предмет развивает у обучающихся с ЗПР творческое воображение, 

ассоциативно-образное мышление, умение воспринимать информацию, передаваемую через 

художественные образы. 

Овладение основами музыкальных знаний на уровне основного общего образования 

должно обеспечить формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части 

общей и духовной культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающих-

ся с ЗПР, а также способности к сопереживанию произведениям искусства через различные 

виды музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различ-

ных видах музыкально-творческой деятельности. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Музыка» с учетом особых об-

разовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Для обучающихся с ЗПР характерен сни-

женный 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 деятель-

ности, 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 дея-

тельности, а также от актуального эмоционального состояния. В связи с этим в образова-

тельном процессе используются специальные приемы, позволяющие корректировать и 

ослаблять проявления нарушений в развитии обучающихся. Особое внимание уделяется 

формированию жизненных компетенций. Посредством привлечения обучающихся к духов-

ной составляющей предмета у школьников с ЗПР 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; воспи-

тание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других наро-

дов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативно-образного мышления, воображе-

ния, 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 терми-

нологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту, спо-

собствующей эмоциональному восприятию музыки как живого образного искусства во взаи-

мосвязи с жизнью. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Му-

зыка» способствует формированию у обучающихся потребности во взаимодействии с музы-

кой 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 обес-

печения достижения образовательных результатов, рекомендованных образовательной орга-

низации. Музыкальный и теоретический материал разделов, связанных с народным музы-

кальным 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 коррекци-

онный 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 мело-

дию, в то время как простые воспринимаются легче. Недостаточность аналитико-

синтетической деятельности и особенности осмысленного восприятия осложняют различе-

ние на слух музыкальных инструментов и их звучания. Нарушения в развитии эмоциональ-

ной сферы влияют на восприятие настроения музыкального произведения, его эмоциональ-

но-образного содержания. Обучающиеся с ЗПР затрудняются в различении тонких эмоцио-

нальных граней музыки, передаваемого композитором характера музыкального произведе-

ния. 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 ма-

териал с соответствующей терминологией.  

Поэтому коррекционная направленность уроков музыки предполагает включение за-

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

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

ходим подбор эмоционально привлекательного и доступного музыкального материала, до-

полнительная визуализация и наглядность при изучении теоретического материала, регуляр-

ная смена видов деятельности на уроке, поощрение любых проявлений активности, включе-

ние 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 стра-

тегией организации их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности. Важ-

ным 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 достиже-

ние 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 по-

знавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение различных учебных дей-

ствий.  

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 раз-

ных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием, эмоционально-

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному само-

образованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, ин-

теллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкаль-

ных способностей; 

 развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие му-

зыкальной 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 взаи-

мосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 развитие творческих способностей учащихся, овладение художественно-

практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-творческой дея-

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

зыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-

коммуникативных технологий); 

 передача положительного духовного опыта поколений, сконцентрированного в музы-

кальном искусстве в его наиболее полном виде; 



 

 коррекция и развития эмоциональной сферы обучающегося с ЗПР посредством при-

общения 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 заучи-

вания музыкального материала и текстов песен, понимания средств музыкальной вырази-

тельности; 

 совершенствование речевого дыхания, правильной артикуляции звуков, формирова-

ние способности вербального выражения чувств, обогащение словаря. 

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

развивающей работы, направленной на удовлетворение особых образовательных потребно-

стей 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 эстетическо-

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

зыки 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, посколь-

ку распевание на уроках музыки способствуют правильному речевому дыханию и артикуля-

ции.  

Взаимосвязь учителя музыки и педагога-психолога заключается в учете психологиче-

ских 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 про-

тяжении 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 посто-

янно побуждал их высказываться, давать словесный отчет по совершаемым учебным дей-

ствиям; способствовал осознанности изучаемого материала посредством установления об-

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



 

применимость полученных знаний в жизни, формировал мотивацию слушания музыки за 

пределами урока.  

В основе построения материала по учебному предмету «Музыка» лежит модульный 

принцип. В результате освоения предмета «Музыка» обучающиеся формируют представле-

ния о музыке как о виде искусства, значении музыки в художественной культуре, об основ-

ных жанрах народной и профессиональной музыки, о формах музыки, характерных чертах и 

образцах творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов, видах оркестров, из-

вестных инструментах, выдающихся композиторах и музыкантах-исполнителях, приобрета-

ют навыки эмоционально-образного восприятия музыкальных произведений, определения на 

слух произведений русской и зарубежной классики, образцов народного музыкального твор-

чества, произведений современных композиторов, исполнения народных песен, песен компо-

зиторов-классиков и современных композиторов, выявления общего и особенного при срав-

нении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе 

музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, различения звучания отдельных му-

зыкальных инструментов, видов хора и оркестра.  

Содержание предмета реализуется в следующих модулях: 

 Модуль «Народное музыкальное творчество России»; 

 Модуль «Связь музыки с другими видами искусства»; 

 Модуль «Сценические жанры музыкального искусства»; 

 Модуль «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»; 

 Модуль «Отражение народных истоков в композиторской музыке разных стран и 

эпох»; 

 Модуль «Современная музыка: основные жанры и направления, отличительные черты 

и характерные признаки». 

Модульный принцип предоставляет автору рабочей программы свободу в распреде-

лении материала по годам обучения и четвертям (триместрам). Изучение включенных в со-

держание программы модулей может быть вариативным на каждом году обучения, 

Примерная рабочая программа определяет подход к структурированию учебного ма-

териала, последовательности и времени его изучения, а также к путям формирования систе-

мы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащих-

ся.  

Основное содержание программы учебного предмета «Музыка»: 

 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Технологии»  

Примерная рабочая программа по технологии составлена на основе содержания общего 

образования и требований к результатам основного общего образования с учетом особых об-

разовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получающих образование на основе АО-

ОП ООО. 

Данная примерная программа по технологии является основой для составления учителями 

своих рабочих программ, с учетом реализуемых образовательной организацией профилей и 

направленностей допрофессиональной подготовки обучающихся с ЗПР. При этом педагог 

может по-своему структурировать учебный материал, дополнять его новыми сюжетными 

линиями, практическими работами, перераспределять часы для изучения отдельных разделов 

и тем, в соответствии с возможностями образовательной организации, имеющимися соци-

ально-экономическими условиями, национальными традициями, учебно-материальной базой 



 

образовательной организации, с учётом интересов, потребностей и индивидуальных способ-

ностей обучающихся с ЗПР. 

Образовательная организация призвана создать образовательную среду и условия, позво-

ляющие детям и подросткам с ЗПР получить качественное образование по технологии, под-

готовить разносторонне развитую личность, способную использовать полученные знания для 

успешной социализации, дальнейшего образования и трудовой деятельности. Адаптация со-

держания учебного материала для обучающихся с ЗПР происходит за счет сокращения 

сложных понятий и терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. 

По некоторым темам учащиеся получают только общее представление на уровне ознакомле-

ния.  

На основании требований федерального государственного образовательного стандарта в 

содержании предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно-ориентированный, деятельностный подходы для успешной социализации, даль-

нейшего образования и трудовой деятельности обучающихся с ЗПР.  

Основной целью обучения школьников с ЗПР на уровне основного общего образования в 

рамках учебного предмета «Технология» является формирование социальных навыков, кото-

рые 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, необхо-

димыми для проектирования и создания продуктов труда; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предпри-

имчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к 

людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотиче-

ских качеств личности на примерах отечественных достижений в сфере технологий произ-

водства и социальной сфере; 

 формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте по-

строения 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 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школь-

ников. Его содержание предоставляет возможность молодым людям бесконфликтно войти в 

мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется 

техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности. 

При проведении учебных занятий по технологии, с целью максимальной практической со-

ставляющей урока и реализации возможности педагога осуществить индивидуальный под-

ход к обучающемуся с ЗПР, осуществляется деление классов на подгруппы. При наличии не-

обходимых условий и средств возможно деление и на мини-группы.  

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Физическая культура» 

Учебная дисциплина «Адаптивная 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 раз-

витии основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физической куль-

турой и спортом. 

Программы по АФК имеют коррекционную направленность и должны разрабатываться с 

учетом особенностей развития обучающихся с ЗПР. Данные программы должны содейство-

вать всестороннему развитию личности ребенка, формированию осознанного отношения к 

своему здоровью, развитию основных физических качеств, компенсации нарушенных функ-

ций организма. 

Методика адаптивного физического воспитания обучающихся с ЗПР имеет ряд суще-

ственных 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 деятельностный 

подходы. Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных про-

грамм обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возмож-

ность 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 двигатель-

ных 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 воз-

растной норме, овладение предметом «Физическая культура» все же представляется затруд-

нительным 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, осо-

бенно от сложности звена программирования. Наибольшие затруднения вызывает формиро-

вание контроля за собственной деятельностью. При формировании двигательных навыков у 

данной группы детей и подростков особые трудности наблюдаются при выполнении зада-

ний, требующих определенных волевых усилий, настойчивости, сосредоточенности на ре-

зультате. Для таких обучающихся с ЗПР образовательная организация по согласованию с ро-

дителями обучающегося вправе делать выбор между учебным предметом «Физическая куль-

тура» и «Адаптивная физическая культура». 

Обучающиеся с ЗПР, отстающие в физическом развитии и формировании двигательных 

навыков, помимо вышеперечисленных проблем личностного развития, имеют более выра-

женные 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 дости-

жение 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 появ-

ляться 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 отри-

цательно 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, давае-

мые учителем, не могут на относительно длительное время сосредоточиться на их выполне-

нии, отвлекаются на любые посторонние стимулы. Им чрезвычайно трудно соблюдать опре-

деленный двигательный режим, подчиняться четким правилам поведения на уроках физ-

культуры. Таким образом, для таких детей необходимо создавать специальные педагогиче-

ские условия для занятий физической культурой и проводить целенаправленную коррекци-

онную работу.  



 

Для школьников с ЗПР, имеющих отклонения в состоянии здоровья или инвалидность по 

соматическим заболеваниям, характерны специфические особенности двигательного разви-

тия, связанные именно с тем заболеванием, которое имеет ребенок. Как правило, соматиче-

ское заболевание осложняет все вышеперечисленные особенности психофизического разви-

тия обучающихся с ЗПР. Очень часто в замедлении темпа развития таких детей принимает 

участие стойкая соматогенная астения, которая приводит к повышенной утомляемости, ис-

тощаемости, 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 пере-

утомления, создание обстановки эмоционального комфорта как в школе, так и в семье, забо-

та родителей об охране и укреплении физического и психического здоровья ребенка. Занятия 

физической культурой должны быть индивидуализированы и зависеть от медицинских ре-

комендаций 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 медицин-

ские 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 инди-

видуально-дифференцированный подход к физическому воспитанию обучающихся с ЗПР, 

осуществляет коррекционную направленность урока в соответствии с особыми образова-

тельными потребностями этих обучающихся. Школьники с ЗПР с нарушениями здоровья 

или инвалидностью занимаются адаптивной физической культурой в соответствии с меди-

цинскими рекомендациями.  

Адаптивная физическая культура занимает важное место не только в образовательном 

процессе обучающихся с ЗПР, но и в целом является частью системы комплексного психоло-

го-медико-педагогического сопровождения. Высокий потенциал дисциплины как эффектив-

ного метода социализации лиц с ЗПР признается специалистами в сфере образования, физи-

ческой культуры и спорта, здравоохранения и социальной защиты.  

Занятия адаптивной физкультурой предполагают взаимосвязь и психофизическое един-

ство организованной двигательной деятельности и целенаправленного формирования лично-

сти ученика, коррекцию и развитие его познавательных способностей, сенсорных систем, 

высших психических функций, общения, мотивов, интересов, потребностей, самовоспита-

ния. Личностные и предметные результаты освоения дисциплины непосредственно влияют 

на уровень развития жизненной компетенции обучающихся в части формирования и разви-

тия социальных навыков, формирующихся неполноценно из-за недостатков психического и 

физического развития детей и подростков с ЗПР. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР определяются спецификой 

функционирования их центральной нервной системы, которая выражается в недостаточности 

моторной скоординированности сложных двигательных актов, сниженной скорости двига-

тельных реакций, недостаточной ловкости при выполнении упражнений, а также в особенно-

стях психического развития и речи, приводящих к трудностям саморегуляции и понимания 

сложных семантических конструкций.  



 

К особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР в части занятий физиче-

ской культурой и спортом относятся потребности: 

 во включении в содержание занятий физической культурой и спортом коррекционно-

развивающей работы, предусматривающей коррекцию и развитие точности, ловкости и ско-

ординированности 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, представле-

ний и навыков здорового образа жизни. 

Цель реализации программы по предмету «Адаптивная физическая культура» – обеспече-

ние овладения обучающимися с ЗПР необходимым уровнем подготовки в области физиче-

ской 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, формиро-

вание мотивации и привычки к двигательной активности, определение доступного уровня 

физической активности и поддержание его в течение учебного года являются непременными 

условиями достижения поставленной цели. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптивной программы по 

физическому воспитанию предусматривает решение как общих, так и специфических (кор-

рекционных, компенсаторных, профилактических) задач. 

Общие задачи физического воспитания школьников на уровне основного общего образо-

вания:  

 укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, повышению со-

противляемости 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 спор-

том; 

 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 учеб-

ной и досуговой деятельности; 

 воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к ответственности за свои по-

ступки, любознательности, активности и самостоятельности; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, лич-

ностное и интеллектуальное развитие; 



 

 развитие творческих способностей. 

Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические) физиче-

ского 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 от-

дельных мышц при выполнении физических упражнений, ориентировки в пространстве, 

дифференцировки усилий, быстроты реагирования на изменяющиеся условия, равновесия, 

ритмичности, точности движений, мышечно-суставного чувства, зрительно-моторной коор-

динации; 

 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 сиг-

налов по силе, расстоянию, направлению; развитие зрительной и слуховой памяти; диффе-

ренцировка 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, целеустрем-

ленности, способности к преодолению трудностей, самоконтроля, самоутверждения, само-

определения; 

 обеспечение положительной мотивации к занятиям физкультурой и спортом; 

 профилактика отклонений в поведении и деятельности, преодоление установок на ад-

диктивные 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 «Адаптивная физическая культура» имеет модульную 

структуру, количество модулей может быть изменено образовательной организацией с учё-

том интересов и способностей обучающихся, запросов их родителей (законных представите-

лей), а также возможностей образовательной организации и региональных особенностей. 

Программа по АФК может включать следующие модули: 



 

 модуль «Теория и методика физической культуры и спорта»; 

 модуль «Гимнастика»; 

 модуль «Лёгкая атлетика»; 

 модуль «Подвижные и спортивные игры»; 

Если материально-техническое оснащение образовательной организации или погодные 

условия в регионе не позволяют реализовать модули «Лыжная подготовка» и «Плавание», то 

в содержание образования должны быть включены вариативные модули по усмотрению об-

разовательной организации, или должно быть увеличено количество учебных часов на осво-

ение программного материала по другим модулям. 

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 АФК состоит из трех частей: подготовительной, основной и заключительной. Каж-

дая часть имеет определённые особенности. 

1. Подготовительная часть (длительность 10–15 мин) состоит из общеразвивающих и ды-

хательных 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 уро-

ка. В неё необходимо включать новые для обучающихся с ЗПР физические упражнения, ори-

ентированные 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 упраж-

нениями. Важно включать в основную часть урока одно–два новых упражнения. Упражне-

ния должны быть разнообразными, не однотипными, задействующими большое количество 

звеньев и мышечных цепей опорно-двигательного аппарата. 

Занятия по направлениям: гимнастика, лёгкая атлетика, спортивные игры, лыжная подго-

товка, включаются в основную часть урока, можно использовать для освоения отдельных 

разделов и подготовительную часть урока. 

В основной части урока решаются коррекционные задачи с помощью специальных мето-

дов 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 упражне-

ния: прыжки и прыжковые упражнения, упражнения с преодолением внешней среды – бег по 

песку, передвижение на лыжах по глубокому снегу, в гору; упражнения с гантелями, набив-

ными мячами, резиновым амортизатором, на тренажерах, с партнером; подвижные игры и 



 

эстафеты с переноской груза, прыжками; плавание одними ногами, одними руками, с гидро-

тормозом. 

Быстрота простой двигательной реакции развивается в упражнениях с реагированием на 

внезапно возникающий сигнал. Быстрота сложной двигательной реакции развивается пре-

имущественно в подвижных и спортивных играх.  

Средствами развития выносливости являются упражнения ритмической и основной гим-

настики, легкой атлетики, лыжной подготовки, плавания, спортивных и подвижных игр. Для 

поддержания аэробной выносливости рекомендуется нагрузка с частотой сердечных сокра-

щений 120-140 уд./мин, для повышения аэробной выносливости – 140-165 уд ./мин. 

Для развития гибкости используются следующие виды упражнений: динамические актив-

ные упражнения: маховые, пружинистые, прыжковые, с резиновыми амортизаторами; дина-

мические пассивные упражнения с дополнительной опорой, с помощью партнера, с отяго-

щением, 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 следу-

ющие 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, све-

товые сигналы); 

 пространственная ориентация на основе кинестетических, тактильных, зрительных, слу-

ховых 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. 

В этой части урока АФК предусматривается использование упражнений на расслабление, 

дыхательных упражнений, стретчинг, организация медленной ходьбы. 

Содержание программного материала осваивается обучающимися с ЗПР через: 

 учебный предмет «АФК»; 

 общественно полезный труд; 

 физкультурную/спортивно-оздоровительную деятельность в пространстве образо-

вательной организации; 

 внеклассную и внешкольную работу; 

 дополнительное образование и др. 



 

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 обуча-

ющихся. 

Проведение уроков по адаптивной физической культуре предполагает соблюдение следу-

ющих 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 утомле-

ние, что приводит к потере концентрации и нарушению техники движения. 

3. Непрерывность образовательного процесса. Занятия должны быть регулярными, адек-

ватными, практически постоянными.  

4. Важность поощрения. Необходимо как можно чаще подчеркивать успехи обучающихся 

с ЗПР в ходе проведения занятия. Это способствует повышению самооценки детей и сниже-

нию 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, родите-

лей и педагога. Рекомендовано регулярное выполнение комплексов упражнений в домашних 

условиях с учетом специфичности нарушений. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих пред-

метной области «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности». Изуче-

ние 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 окружа-

ющего мира. 

Значимость предмета для формирования жизненной компетенции обучающихся с ЗПР за-

ключается 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 противо-

стоять 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 дан-

ной категории детей с ОВЗ. Это связано со своеобразием психической деятельности 

подростков с ЗПР:  

 низким уровнем познавательной активности, вследствие чего обучающиеся овладе-

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

мативно развивающиеся сверстники; 

 преимущественно пассивным характером усвоения знаний, которые с трудом актуа-

лизируются; 

 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 ознакоми-

тельного изучения. 

Целью изучения и освоения программы предмета «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» является формирование у обучающихся с ЗПР культуры безопасности жизнедеятель-

ности 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 повседнев-

ной 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 индивиду-

альную 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 при-

родного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, терроризма и 

наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и коммуни-

кации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуа-

ций 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 за-

щиты. 

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; 

 развитие у обучающихся с ЗПР качеств личности, необходимых для ведения здоро-

вого образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрез-

вычайных ситуациях;  

 формирование у обучающихся с ЗПР современной культуры безопасности жизнеде-

ятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуа-

ций природного, техногенного и социального характера, убеждения в необходимости без-

опасного и здорового образа жизни, антиэкстримистской и антитеррористической личност-

ной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни че-

ловека. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 

коррекционные задачи учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», 

направленные на развитие мыслительной деятельности, повышение познавательной актив-

ности, формирование саморегуляции деятельности и коммуникативных навыков. 

На основе программы курс «Основы безопасности жизнедеятельности» может быть вы-

строен как по линейному, так и по концентрическому типу. Для преодоления трудностей в 

изучении учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» необходима адап-

тация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям обучающих-

ся с ЗПР: учебный материал преподносить небольшими порциями, усложняя его постепенно, 

изыскивать способы адаптации трудных заданий, некоторые темы давать как ознакомитель-

ные; теоретический материал рекомендуется изучать в процессе практической деятельности 

по решению учебных задач (через решение ситуационных задач, практических навыков эва-

куации, занятий в игровой форме, изучение в реальной обстановке возможных в повседнев-

ной жизни опасных ситуаций). Органическое единство практической и мыслительной дея-

тельности обучающихся на уроках ОБЖ способствует прочному и осознанному формирова-

нию жизненных компетенций. 

При составлении рабочих программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом 

региональных особенностей. Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности» позволяет обучающимся с ЗПР получить систематизированное представление о 

личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об опасностях, о прогнозиро-

вании 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 медицин-

ской помощи, а также практические занятия по оказанию первой медицинской помощи, пра-



 

вилам поведения в экстремальных ситуациях (через решение ситуационных задач, формиро-

вание и отработку практических навыков эвакуации, занятия в игровой форме, изучение в 

реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций). 

Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в распределении 

материала по годам обучения и четвертям (триместрам). В содержании программы включены 

модули, изучение которых обязательно на каждом году обучения.  

Распределение тем по годам обучения и определение времени на их изучение самостоя-

тельно определяется образовательной организацией и зависит от индивидуальных возможно-

стей обучающихся с ЗПР.  

В программу 8 класса добавляется тема «Основы противодействия терроризму, экстре-

мизму и наркотизму в Российской Федерации. Терроризм, экстремизм, наркотизм – сущ-

ность и угрозы безопасности личности и общества. Личная безопасность при террористиче-

ских актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взры-

ве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и 

при проведении мероприятий по освобождению заложников». В первый год обучения дается 

ознакомление с этими социально опасными явлениями. Также добавляется тема «Безопас-

ность в социуме». Следует обратить внимание на различные виды конфликтов в молодежной 

среде и способы их разрешения. Рекомендуется сокращение количества часов на изучение 

тем «Безопасность на транспорте» и «Чрезвычайные ситуации техногенного характера». В 

ознакомительном плане предлагается изучение тем «Безопасность на водоемах» и «Экология 

и безопасность». 

В программе 9 класса добавляются темы: «Правила безопасности в туристических похо-

дах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их 

подачи и ответы на них»; «Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера»; 

«Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ли-

вень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, 

наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпи-

зоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению». Данные темы рекоменду-

ется рассматривать, делая упор на алгоритм безопасного поведения. Тему «Здоровье как ин-

дивидуальная, так и общественная ценность. Репродуктивное здоровье. Факторы разрушаю-

щие репродуктивное здоровье» рекомендуется изучается в ознакомительном плане, так как 

она изучались в рамках темы «Семья в современном обществе. Права и обязанности супру-

гов. Защита прав ребенка» в рамках учебного предмета «Обществознание».  

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Кубановедение» 

       Главная цель изучения кубановедения в современной школе-  систематизация знаний о 

Кубани, выявление общего и особенного в развитии страны и региона, а также создание це-

лостного представления о Кубани как самобытной части Российского государства. Кубано-

ведение призвано воссоздать многогранный (целостный) образ родного края. 

Роль учебного курса «Кубановедения» как учебной дисциплины состоит в том, что, имея 

ярко выраженный интегративный характер, она соединяет в той или иной мере знания о 

природе, истории и обществе и через исследовательскую деятельность даёт ребёнку воз-

можность получить целостное и системное представление об исторических, географических, 

культурологических, экономических особенностях Краснодарского края. 

Основные содержательные линии предмета определены тематикой фундаментального ядра 

содержания общего образования; проблематикой, раскрытой в Концепции духовно-



 

нравственного развития и воспитания гражданина России; требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 

2.2. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с ЗПР при получении основного 

общего образования  

Цель программы коррекционной работы (далее – Программа) - коррекция недостатков 

психического и (или) физического развития обучающихся с задержкой психического разви-

тия, преодоление трудностей в освоении адаптированной образовательной программы ос-

новного общего образования, оказание помощи и поддержки обучающимся данной катего-

рии. 

Задачи программы: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР при освоении ими основной образовательной программы и их дальнейшую интеграцию 

в образовательном учреждении;  

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с ЗПР 

с учётом состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- использование специальных коррекционно-образовательных программ, разрабатыва-

емых образовательной организацией, специальных учебных и дидактических пособий; со-

блюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских ра-

ботников; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направ-

лений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы основного общего образования  

Коррекционная работа является обязательной частью образовательной деятельности, под-

держивающей процесс освоения обучающимися с ЗПР содержания адаптированной образо-

вательной программы.  

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, содержание 

определяется исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потреб-

ностей обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций ПМПК.  

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоционально-

личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной деятельности  и целена-

правленное формирование высших психических функций; формирования произвольной ре-

гуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений устной и письменной речи, пси-

холого-педагогическую поддержку в освоении образовательной программы.  

Коррекционная работа включает в себя взаимосвязанные направления - модули. Данные 

модули отражают её основное содержание:  

- Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ЗПР, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  

- Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию имеющихся проблем детей с ЗПР 

в условиях общеобразовательного учреждения;  



 

- Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

- Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории де-

тей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися, их родителями (за-

конными представителями), педагогическими работниками.  

Содержание направлений коррекционной работы. 

Содержание работы Цель работы Сроки Ответствен- 

ные 

Уровень 

сопровож- 

дения 

 Диагностический модуль   

Цель: выявление характера и интенсивности специальных образовательных потребностей детей с ЗПР, проведе-

ние комплексного обследования и подготовка рекомендаций по психолого-медико-педагогическому сопровожде-

нию 

Стартовая 

психолого-медико- 

педагогическая 

диагностика 

Своевременное выявление 

детей, нуждающихся в 

специализированной по-

мощи,определение харак-

тера и объемазатруднений 

в освоенииконкретными 

обучающимися 

образовательной програм-

мы 

сентябрь Заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

Педагог-

психолог 

Учитель- 

логопед 

Школьный 

 Коррекционно-развивающий модуль   

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррек-

ции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ЗПР 

Выбор и разработка 

оптимальных для 

развития ребенка с 

ЗПР коррекционных 

программ, методик и 

приемов обучения в 

соответствии с его 

образовательными 

потребностями 

Развертывание системы 

комплексного психолого- 

медико- педагогического 

сопровождения детей с 

ЗПР в 

общеобразовательной 

организации 

Сентябрь - 

октябрь 

В пределах 

должностных 

обязанностей 

Заместитель 

директора по 

УР, Педагог- 

психолог, 

Учитель- 

логопед 

Индиви- 

дуальный 

Организация и проведение 

специал-истами индивиду-

альных и групповых 

коррекционно-

развивающих 

занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений развития 

и трудностей 

обучения 

Реализация плана 

индивидуально 

ориентированных 

коррекционных мероприя-

тий, 

обеспечивающих 

удовлетворение особых 

образовательных потреб-

ностей 

детей с ЗПР 

В течение 

года 

 

Педагог- 

психолог 

Учитель- 

логопед 

Индиви- 

дуальный 

Системное 

воздействие на 

учебно- 

познавательную 

деятельность 

ребенка в динамики 

Формирование знаний, 

умений, 

навыков и коррекция 

отклонений в развитии 

 

В течение 

года 

 

Педагог- 

психолог 

Учитель- 

логопед 

Индиви- 

дуальный 



 

образовательного 

процесса 

Развитие 

эмоционально- 

волевой и 

личностной сферы 

ребенка и 

психокоррекция его 

поведения 

Преодоление проблем в 

общении, а также со-

здание 

благоприятных условий 

для 

формирования самосо-

знания 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

Учитель- 

логопед 

Индиви- 

дуальный 

 

 Консультативный модуль   

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ЗПР и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся 

Консультирование 

педагогов 

Дать рекомендации по 

выбору 

индивидуально 

ориентированных мето-

дов и 

приемов работы с 

обучающимся с ограни-

ченными 

возможностями здоро-

вья 

В течение 

года 

 

 

Педагог- 

психолог 

Учитель- 

логопед 

Мед. работ-

ник 

Индиви- 

дуальный 

Консультирование 

родителей (законных 

представителей) 

 

Дать рекомендации по 

выбору 

стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-

го 

обучения ребѐнка с 

ограниченными воз-

можностями 

здоровья 

В течение 

года 

 

 

Педагог- 

психолог 

Учитель- 

логопед 

Мед. работ-

ник 

Индиви- 

дуальный 

Консультирование 

обучающихся с ЗПР 

 

Дать рекомендации по 

выбору 

стратегии обучения и 

поведения, исходя из 

своих 

индивидуально- 

типологических осо-

бенностей 

В течение 

года 

 

 

 Педагог- 

психолог 

Учитель- 

логопед 

Мед. работ-

ник 

Индиви- 

дуальный 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования со всеми участни-

ками образовательного процесса. 

Тематические 

выступления для 

педагогов, родителей 

(законных 

представителей), 

обучающихся 

Разъяснение индивиду-

ально – 

типологических осо-

бенностей 

различных категорий 

детей с 

ЗПР 

В течение 

года по 

запросу 

Педагог- 

психолог 

Учитель- 

логопед 

Мед. работ-

ник 

Школь- 

ный 

 



 

Программа занятий по коррекции и развитию познавательной и эмоционально-

волевой сфер учащихся с ЗПР 

 

Адаптация школьного образования предполагает в первую очередь обращенность к осо-

бенностям ребенка, его всестороннее развитие, создание благоприятных условий для рас-

крытия способностей. В связи с этим комплексная психолого-педагогическая задача школь-

ного обучения состоит в том, чтобы не только обеспечить усвоение совокупности конкрет-

ных знаний по школьным дисциплинам, но и сформировать у обучающихся представления 

об обобщенных приемах и способах выполнения различных умственных действий, что, в 

свою очередь, обеспечит лучшее усвоение конкретного предметно-учебного содержания. 

Это и есть, с одной стороны, механизм умственного развития, а с другой стороны – это 

путь формирования психологической основы обучения, обладающей внутренним потенциа-

лом развития, который позволит в будущем осуществляться не только саморазвитию и само-

регуляции личности, но и эффективному самостоятельному приобретению знаний. 

Среди учащихся в ЗПР возрастает число детей с трудностями в обучении обусловленными 

в первую очередь недостаточным уровнем их когнитивно-личностного развития. Особенно 

это относится к детям, наиболее нуждающимся в психологической помощи, - обучающимся 

коррекционных классов. Поэтому оказание действенной психологической помощи обучаю-

щимся с ЗПР на основном этапе обучения в настоящее время становится особенно актуаль-

ной задачей. 

Внимание учащихся с ЗПР характеризуется повышенной отвлекаемостью, неустойчиво-

стью, снижением способности распределять и концентрировать внимание. Произвольное, 

непроизвольное внимание, а также свойства внимания (концентрация, переключаемость, 

устойчивость, наблюдательность, распределение) значительно развиваются в результате спе-

циальных упражнений. 

Важную роль для ориентировки человека в окружающем мире играет память. У всех 

школьников с ЗПР наблюдаются недостатки памяти, при чем они касаются всех видов запо-

минания. В первую очередь у учащихся ограничен объем памяти и снижена прочность запо-

минания. Эти особенности влияют на запоминание как наглядного, так и словесного матери-

ала. 

На коррекционных занятиях необходимо развивать те виды памяти, которые оказываются 

наименее развитыми у ребенка (зрительная, слуховая, словесно - логическая). Работу по 

формированию памяти целесообразно проводить на не учебном материале, в различных 

жизненных ситуациях. Важно научить детей понимать, что значит запомнить, научиться 

группировать материал, выделять опорные слова, составлять план, устанавливать смысловые 

связи, т.е. развивать не только механическую, но и произвольную память. 

В развитии мыслительной деятельности учащихся с ЗПР обнаруживается значительное от-

ставание и своеобразие. Это выражается в несформированности таких операций, как анализ 

и синтез, в неумении выделять существенные признаки предмета и делать обобщения,  

низком уровне развития абстрактного мышления.  

В процессе занятий необходимо научить рассматривать предмет или ситуацию с разных сто-

рон, оперировать всеми необходимыми для решения задач данными.  

Понятие образного мышления подразумевает оперирование образами, проведение различ-

ных операций (мыслительных) с опорой на представления. Поэтому необходимо уделять 

внимание формированию у детей умения создавать в голове различные образы, т.е. визуали-

зировать.  



 

Для учащихся с ЗПР наиболее сложными являются задачи проблемного характера. Им 

свойственно: поверхностное мышление, его направленность на случайные признаки, что 

особенно проявляется на словесно-логическом уровне. Через решение логических задач раз-

вивается словесно-логическое мышление. Необходимо подбирать такие задачи, которые бы 

требовали индуктивного (от единичного к общему) и дедуктивного (от общего к единично-

му) умозаключения.  

Решение мыслительных задач, которые трудно даются детям, рекомендуется выполнять с 

применением наглядности, постепенно снижая долю ее участия в мыслительном процессе.  

Коррекционно – развивающая работа с детьми представляет собой организацию целост-

ной осмысленной деятельности ребенка и педагога, проводимой в соответствии с определен-

ными научно обоснованными принципами:  

-Развитие умений и навыков, позволяющих в комплексе развивать познавательную дея-

тельность и личность ребенка.  

-Развитие умения думать, рассуждать, строить умозаключения, используя для этого диа-

лог ребенка и учителя, в котором педагог задает вопросы, стимулирующие мышление.  

-Развитие у учащихся основных (базовых) мыслительных операций и важнейших интел-

лектуальных умений, составляющих ядро любой познавательной деятельности человека. 

-Коррекция и развитие понимания. Формирование умения понимать общий и переносный 

смысл слов, фраз, текстов. 

При организации коррекционно-развивающей работы значительное внимание уделяется 

психологическим особенностям возрастных групп, индивидуальности детей, своеобразию их 

поведенческих и эмоциональных реакций. Коррекционно – развивающая работа с детьми с 

ЗПР осуществляется по принципу дифференцированного и индивидуального подхода. Инди-

видуальные занятия направлены на исправление недостатков психического развития этих 

детей, ликвидацию пробелов в знаниях. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления индивидуальных 

пробелов в их развитии и обучении. 

Учитываются возрастные черты мышления ученика. В разных классах могут быть исполь-

зованы одни и те же методики и упражнения, но при этом меняется уровень их сложности. 

Универсальной формой коррекционных занятий является игра. 

Цель программы: коррекция и развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы 

детей, направленная подготовка к усвоению ими учебного материала. 

Задачи программы: 

- Диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция познавательных 

процессов у детей (восприятия, внимания, памяти, мышления, моторной деятельности).  

- Стимулирование интереса к учебной и игровой деятельности.  

- Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности.  

Участники программы: учащиеся с особыми образовательными потребностями (5-9 

класс). 

Время и место проведения: 1 раз в неделю, кабинет психолога  

Одной из главных задач программы и одним из важных конкретных ее результатов 

является всестороннее развитие разных форм и видов мыслительного анализа и синтеза. 

Целенаправленному и планомерному развитию подлежат как чувственные, так и логические 

их формы. 

Процессы анализа и синтеза пронизывают всю познавательную деятельность обучающих-

ся. Основное направление здесь состоит в формировании умения вычленять отдельные при-



 

знаки объектов, оперировать ими и интерпретировать их. Так, задачей развития сенсорной 

сферы является обогащение чувственного опыта обучающихся путем дифференцирования с 

разной степенью тонкости ощущений одной и той же модальности и одного и того же вида, 

сравнения их в том или ином отношении, включение ощущений в построение системы сло-

весно-логических умозаключений. 

Главная задача, решаемая в процессе развития восприятия, — научить не только выделять 

и анализировать отдельные признаки или свойства воспринимаемых объектов (цвет, форма), 

но и научиться осмысливать увиденное, активно включая в процесс восприятия мыслитель-

ную деятельность (например: задание «Все ли ты увидел?»; «Загадочные контуры» и 

др.).При развитии внимания значение придается как формированию его устойчивости, так и 

распределению внимания, т.е. умению контролировать выполнение одновременно двух или 

больше действий. Такое умение также основывается на расчлененном, дифференцированном 

отражении различных параметров и условий деятельности («Исключение лишнего», «Неви-

дящие и не слышащие» и др.). 

Основным направлением в развитии памяти учащихся является формирование у них опо-

средованного запоминания, т.е. использования для запоминания вспомогательных средств, в 

том числе знаков-символов. Для этого требуется умение расчленять запоминаемые объекты 

на части, выделять в них различные свойства, устанавливать определенные связи и отноше-

ния между каким-либо из них и некоторой системой условных знаков («Подбери картинку», 

«Стихи и образы» и др.). 

Важное значение придается всестороннему развитию мыслительной деятельности, а 

именно таких ее операций, как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, установление 

закономерностей, формирование логических операций. Путь от глобального, целостного к 

дифференцированному, конкретному реализуется в последовательности заданий: начиная с 

заданий, в которых требуется оперирование объектами, сильно отличающимися, и где, сле-

довательно, осуществляется достаточно грубый их анализ, и переходя к заданиям с опериро-

ванием объектами, отличающимися одним - двумя признаками и, следовательно, требующи-

ми тонкого анализа. Таким образом, постепенно закладываются основы абстрактного мыш-

ления («Только одно свойство» и др.). Не менее важной является и подготовка мышления 

учащихся к переходу на более высокие уровни понятийного, и словесно-логического мыш-

ления, требования к которым в средней школе значительно повышаются. Поэтому на уроках 

психологического развития вырабатываются у учащихся умения определять соотношения 

конкретных и более общих понятий: «род-вид», «целое-часть», «причина-следствие» и др., 

формируются элементарные логические операции («Расположи слова», «Целое-часть», 

«Найди причину и следствие» и др.). 

Структура коррекционно – развивающих занятий: 

1. Вводная часть. 

Задачей вводной части является создание у обучающихся определенного положительного 

эмоционального настроя. (Можно придумать ритуал приветствия) 

Важным моментом вводной части является выполнение упражнений для улучшения моз-

говой деятельности. Для каждого урока подобраны специальные упражнения, стимулирую-

щие те психические функции, которые подлежат развитию на данном занятии. 

2. Основная часть. 

Задания подбирались с учетом их направленности на осуществление дифференциации по-

знавательных структур и с точки зрения удобства для индивидуальной и коллективной рабо-

ты в группе. Для достижения развивающего эффекта необходимо многократное выполнение 



 

заданий. Однако для предотвращения снижения интереса учащихся к повторным выполне-

ниям одного и того же задания обеспечивается разнообразие внешнего оформления содер-

жания ряда заданий, но сохраняется единство их внутренней психологической направленно-

сти. Реализуется принцип «спирали», т.е. возвращение к одному и тому же заданию, но на 

более высоком уровне трудности (от 5 класса к 8). 

3. Заключительная часть. 

Задача: подведение итогов занятия, обсуждение результатов работы обучающихся и тех 

трудностей, которые у них возникали при выполнении заданий. Существенным моментом 

здесь являются ответы обучающихся на вопрос, чем они занимались и чему научились. Риту-

ал завершения занятия. 

В структуре занятий выделяются: 

Блок диагностики познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышле-

ния, моторной деятельности. 

Блок коррекции и развития этих  познавательных процессов. 

В процессе проведения программы проводится работа с самими обучающимися, так и с 

педагогами, а также с родителями. Через групповые и индивидуальные консультации, круг-

лые столы, консилиумы и т.д. 

Оценка эффективности занятий психологического развития 

Для оценки эффективности можно использовать следующие показатели: 

- степень помощи, которую оказывает педагог-психолог обучающимся при выполнении 

заданий: чем помощь педагога меньше, тем выше самостоятельность обучающихся и, следо-

вательно, выше развивающий эффект занятий;  

- поведение обучающихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты уроков;  

- результаты выполнения контрольных психологических заданий, в качестве которых даются 

задания, уже выполнявшиеся учениками, но другие по своему внешнему оформлению, и вы-

является, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно;  

- косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение успеваемо-

сти по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой учащихся 

на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение 

мыслительной деятельности и др.).  

Кроме того, представляется важным оценивать воздействие занятий психологического 

развития на эмоциональное состояние обучающихся. Для этого используются «смайлики».  

Методы работы: 

1.Интеллектуальные задания способствуют расширению лексического запаса обучающих-

ся в области психологии, помогают им овладеть некоторыми понятиями. 

2.Дискуссионные методы. 

Групповая дискуссия позволяет реализовать принцип субъект-субъектного взаимодей-

ствия, выявить различные точки зрения на какую-либо проблему. 

3.Метод направленной визуализации. 

Данный метод работы позволяет усилить резервы ребенка к достижению поставленных 

целей, способствует снятию эмоционального напряжения. 

4.Метод признания достоинств. 

Данный метод позволяет стабилизировать самооценку учащегося, почувствовать уверен-

ность в себе и осознать потребность в достижениях и стремление к успеху. 



 

5.Групповая и индивидуальная работа. 

6.Мозговой штурм. 

7.Беседы. 

8.Психогимнастика. 

Критериями эффективности программы являются (фиксируются в процессе наблюде-

ния освоения обучающимися программы): 

- снижение уровня школьной тревожности;  

- мотивация на саморазвитие;  

- повышение коммуникативной компетентности;  

- активность и продуктивность обучающихся в деятельности, как в образовательном 

процессе, так и внеклассной и внешкольной деятельности (отслеживается психологом, либо 

выявляется в процессе беседы с классным руководителем).  

Объективными методами измерения эффективности программы служат диагностические 

методы: методика изучения школьной мотивации обучающихся Карповой Г.А. Положитель-

ная динамика сдвигов показателей обучающихся по какой-либо шкале тестов служит под-

тверждением эффективности программы.  

Материально-техническое оснащение и оборудование. 

Занятия могут проходить как в специально оборудованном для тренингов классе, а также 

и в учебном классе после занятий. Кабинет должен быть оборудован стульями, какой-либо 

доской или стеной для возможности крепить продукты труда. 

Программа коррекционно-логопедических индивидуальных занятий для учащихся 

5-9 классов с ЗПР 

Программа коррекционно-логопедических индивидуальных занятий для учащихся 5-9 

классов направлена на обеспечение коррекционного воздействия на развитие учащихся с 

нарушениями речи. 

Цель программы: создание системы комплексной помощи детям с речевыми нарушениями 

в освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

Задачи программы: 

— создание посредством индивидуализации и дифференциации коррекционно-

развивающей работы специальных условий развития и коррекции, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с речевыми нарушениями;  

— своевременное выявление детей с трудностями в обучении и адаптации, обусловлен-

ными речевым недоразвитием;  

— определение особых образовательных потребностей детей с недостатками устной и 

письменной речи;  

— определение особенностей организации коррекционно-образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждо-

го ребѐнка, структурой речевого дефекта и степенью его выраженности;  

— осуществление индивидуально ориентированной помощи детям с речевым недоразви-

тием с учѐтом особенностей психического и физического развития, индивидуальных воз-

можностей детей, коррекция недостатков устной и письменной речи обучающихся;  

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите-

лям) детей с речевой патологией.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  
- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать речевую проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 
 



 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений речи детей, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодей-

ствие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка. Для реализации этого 

принципа необходимо участие в данном процессе всех участников образовательного процес-

са: учителя начальных классов, психолога, учителя-логопеда, родителей. 
 

- Рекомендательный характер оказания помощи. 
 

- Принцип обеспечивает соблюдение 
 

гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с нарушениями устной и письменной речи вы-

бирать формы получения детьми образования, защищать законные права и интересы детей
 

Направления работы: 

Программа коррекционной работы с детьми с речевой патологией на уровне основного 

общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают её основное содержание: 
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с нарушения-

ми устной и письменной речи, проведение их комплексного обследования и подготовку ре-

комендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях ОУ; 
 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков речевого развития и психиче-

ских процессов, лежащих в основе устной и письменной речи, в условиях школьного лого-

пункта; 
 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с нарушениями речевого развития и их семей по вопросам реализации дифференциро-

ванных психолого-педагогических условий обучения, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 
 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной кате-

гории детей, со всеми участниками образовательного процесса: обучающимися, их родите-

лями (законными представителями), педагогическими работниками. 
 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ОУ) диагностику отклонений в развитии 

речи и выявление этиологии дефектов речи, трудностей адаптации;  

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля (медицинский анамнез физического и речевого развития ре-

бенка, собеседование с родителями, наблюдения учителя);  

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с нару-

шениями речи, выявление его резервных возможностей;  

— изучение (совместно с педагогом-психологом) развития эмоционально-волевой сферы 

и личностных особенностей обучающихся;  

— изучение (совместно с классным руководителем) социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребёнка;  

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с речевой патоло-

гией;  



 

— системный контроль педагога-психолога, учителя-логопеда и классного руководителя 

за уровнем и динамикой развития ребёнка;  

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор методик, методов и приёмов обучения и разработка оптимальной для развития 

ребёнка с нарушениями речи коррекционной программы в соответствии с его особыми обра-

зовательными потребностями;  

— организация и проведение учителем-логопедом индивидуальных и групповых коррек-

ционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений устной и письмен-

ной речи;  

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

коррекционно-образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии речи;  

— коррекцию и развитие высших психических функций, лежащих в основе устной и 

письменной речи;  

— развитие эмоционально-волевой сферы ребёнка.  

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям рабо-

ты с обучающимся с речевой патологией, единых для всех участников образовательного 

процесса;  

— консультирование учителем-логопедом педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с речевой патологией;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с речевой патологией.  

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, тематические выступления), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работни-

кам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с особыми образовательными потребностями. 

Этапы реализации программы 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Ре-

зультатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта уровней рече-

вого развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка коррекционно-образовательной среды с целью соответствия требованиям программ-

но-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы ОУ. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская дея-

тельность). Результатом работы является особым образом организованный коррекционный 

процесс и процесс специального (логопедического) сопровождения детей с речевой патоло-

гией. 

Этап диагностики   коррекционно-развивающей   образовательной   среды   (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия создан-

ных условий и выбранных коррекционно-развивающих программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Резуль-



 

татом является внесение необходимых изменений в коррекционно-образовательный процесс 

и процесс сопровождения детей с речевой патологией, корректировка условий и форм обу-

чения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с речевой патологией. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квали-

фицированной помощи специалистов разного профиля;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

— составление программ по коррекции речевых нарушений обучающихся. Консолидация 

усилий разных специалистов позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка  с  речевыми 

нарушениями. Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимо-

действия специалистов— это консилиум и психолого-логопедическое сопровождение ребен-

ка в процессе обучения.  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образова-

тельного учреждения с внешними ресурсами. Социальное партнёрство включает:  

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам пре-

емственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

особыми образовательными потребностями;  

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Логопедическое обеспечение: 

— обеспечение оптимальных условий получения специализированной помощи в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (учёт структуры и уровня речевого 

дефекта и индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоцио-

нального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе ин-

формационных, компьютерных для оптимизации коррекционно-образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности);  

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

коррекционной работы, использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей, 

учѐт специфики речевого нарушения ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный ре-

жим, укрепление психического здоровья, профилактика умственных и психологических пе-

регрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм).  

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий. 

Теоретической основой предлагаемой Программы является учение Л. С. Выготского, Б.Г. 

Ананьева о комплексном взаимодействии анализаторов (слухового, зрительного, двигатель-

ного, речедвигательного) при овладении письменной речью (установление новых связей 



 

между слышимым и произносимым словом, словом видимым и записываемым). 

Содержательная часть Программы опирается на теоретические психолого-

педагогические и диагностические аспекты коррекционной педагогики разработанные Кума-

риной Г. Ф., Вайнер М. Э., Вьюнковой Ю. Н. и т.д. 

При составлении учебной программы использованы: практические приемы по формиро-

ванию функционального базиса навыков письма и чтения (А. Н. Корнев); практические при-

емы коррекции письменной речи на фонетическом уровне (И. Н. Садовникова, В. И. Городи-

лова, Л. Н. Ефименкова, Г. Г. Мисаренко). 

Для обследования уровня развития речи используется модифицированный вариант тесто-

вой логопедической диагностики – стандартизированной методики обследования речи с 

балльно-уровневой системой оценки (Фотекова Т.А., Ахутина Т.В.). Данная методика позво-

ляет уточнить структуру речевого дефекта и получить речевой профиль; выстроить систему 

индивидуальной коррекционной работы; комплектовать подгруппы на основе общности 

структуры нарушений речи; отслеживать динамику речевого развития ребѐнка и оценить 

эффективность коррекционного воздействия. 

Коррекционно-развивающая работа построена в соответствии с методическими рекомен-

дациями А. В. Ястребовой, Т.П. Бессоновой (1984, 1999). Этот подход имеет не только кор-

рекционную, но и профилактическую направленность: позволяет охватить значительное ко-

личество учащихся, вести коррекционно-развивающую работу в следующих направлениях: 
- преодоление отклонений речевого развития детей (упорядочение и формирование 

языковых средств, необходимых для осуществления полноценной речевой деятельности); 
 

- создание предпосылок для устранения пробелов в знании программного материала, 

обусловленных отставанием в развитии устной речи детей; 
 

- коррекционно-воспитательная работа (развитие и совершенствование психологиче-

ских и коммуникативных предпосылок к обучению, формирование полноценных учебных и 

коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной деятельности). 
 

Программа курса «Коррекционно-логопедические индивидуальные занятия» для основно-

го общего образования взаимосвязана с учебной программой по русскому языку и занятия по 

коррекции речи обеспечивают: 
- уточнение, обогащение и активизацию словарного запаса учащихся; 

 

- овладение навыками словообразования; 
 

- формирование грамматического строя речи; 
 

- развитие связной речи (устной и письменной); 
 

- коррекцию навыков чтения и письма. 
 

Участники программы: учащиеся с особыми образовательными потребностями (5-9 

класс). 

Время и место проведения: 1 раз в неделю, кабинет учителя-логопеда. Коррекционная 

программа состоит из пяти разделов: 

1) В разделе «Обогащение и активизация словарного запаса и формирование навыков сло-

вообразования» определены примерные темы по расширению словарного запаса учащихся. 

Данный раздел предусматривает постепенное усложнение лексического материала, введение 

в речь учащихся не только существительных, глаголов, прилагательных, но и причастий, де-

епричастий, наречий, производных предлогов. Уделяется много внимания способам образо-

вания различных частей речи, обогащению словарного запаса учащихся синонимами, много-

значными словами, словами с переносным значением, фразеологизмами. Занятия по лексике 



 

предусматривает работу над использованием паронимов, лексической сочетаемостью и точ-

ностью словоупотребления.  

2) В разделе «Формирование грамматического строя речи» определены два основных 

направления работы: формирование грамматической связи между словами по типу согласо-

вания и управления; освоение учащимися предложений различных синтаксических кон-

струкций, начиная с простого распространенного предложения и кончая сложными синтак-

сическими конструкциями. Учитывая то, что для речи учащихся с лексико-грамматическим 

недоразвитием характерна однотипность синтаксических конструкций, программа преду-

сматривает в каждом классе работу над синонимикой предложений.  

3) Раздел «Развитие связной речи» в большей степени, чем другие разделы, основан на 

программе по развитию речи общеобразовательной школы. Но, учитывая трудности, кото-

рые испытывают дети с речевым недоразвитием при овладении связной речью, в программу 

каждого класса введены такие темы, как «Последовательность предложений в текстах раз-

ных жанров», «Лексические и морфологические средства связи между предложениями и ча-

стями текста».  

4) В разделе «Коррекция навыков чтения и письма» можно выделить два направления: ра-

бота по устранению дисграфических и дислексических ошибок; учитывая следующую осо-

бенность речи данной категории учащихся («прирост» орфографических ошибок при устра-

нении дисграфических), предупреждение дисграфических и преодоление орфографических.  

5) Помимо указанных выше разделов, коррекционная подготовка включает в себя еще сле-

дующий раздел - «Логопедическое обследование в начале и конце года».  

Программа построена по линейно-концентрическому принципу. Она предусматривает  

повторение тем, но на более высоком уровне, что способствует закреплению речевого 

навыка. Некоторые темы, ввиду их особой сложности, изучаются во всех классах. Например, 

«Связь слов по типу управления», «Структура сложного предложения». При таком подходе 

процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных 

ситуациях общения оказываются неразрывно связанными. В целом программа содержит те 

языковые факты, законы и правила, усвоение которых обеспечивает формирование умений и 

навыков, необходимых для того, чтобы правильно говорить, слушать, писать. 

Результативность работы определяется с учетом стойкости сформированных правильных 

рече-языковых навыков и умений, что свидетельствует об эффективности коррекционного 

воздействия и окончании логопедической работы. В случае недостаточной сформированно-

сти соответствующих навыков и умений требуется продолжение коррекционной работы. 

Данная информация указывается в соответствующих документах: журнал логопедических 

занятий, журнал обследования, индивидуальная речевая карта, групповая карта. При этом 

используются следующие определения: «исправлено», что свидетельствует об успешном за-

вершении логопедической работы; «улучшено», что указывает на необходимость продолже-

ния логопедических занятий. 

3) система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обсле-

дование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

Основные направления в рамках коррекционной программы, по сопровождению обу-

чающихся с задержкой психического развития 

 
№ Направление Содержание работы 



 

1 Диагностическое (Обеспечение защиты прав и 

интересов ребенка, массовая диагностика по 

проблемам развития, выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов) 

-       первичная диагностика (сбор, изучение и 

анализ данных диагностики) с целью выявле-

ния особых образовательных потребностей 

ребенка; 

-       изучение социальной среды и стиля се-

мейного воспитания ребенка; 

-       мониторинг достижений планируемых 

результатов обучающегося; 

-       промежуточная и выход-диагностика с 

целью динамического наблюдения за разви-

тием ребенка. 

2 Коррекционно-развивающее (Обеспечение 

своевременной специализированной помощи 

в освоении содержания образования и кор-

рекцию имеющихся проблем детей с ЗПР в 

условиях общеобразовательного учреждения; 

формирование универсальных учебных дей-

ствий обучающихся (личностных, регулятив-

ных, познавательных, коммуникативных)) 

-        создание условий, способствующих   лич-

ностному развитию каждого обучающегося; 

-        планирование педагогами и узкими спе-

циалистами индивидуальной и групповой 

коррекционно-развивающей работы с детьми 

с ЗПР, имеющих трудности в обучении; 

-        разработка и реализация мероприятий, 

способствующих адаптации и интеграции в 

социокультурную среду обучающихся с ЗПР; 

-        разработка и реализация мероприятий 

 по вопросам обучения и воспитания обучаю-

щегося рекомендательного характера. 

3 Консультативное (Обеспечение непрерывно-

сти специального сопровождения детей с ЗПР 

и их семей по вопросам реализации диффе-

ренцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся) 

-       разработка обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям работы с обуча-

ющимися с ЗПР, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

-    консультирование специалистами по за-

просу педагогов с целью выбора и применения 

индивидуально-ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимися с ЗПР; 

-    консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приёмов кор-

рекционно-развивающего обучения ребёнка с 

ЗПР. 

4 Информационно-просветительское 

(Разъяснительная деятельность по вопросам, 

связанных с особенностями коррекционно-

развивающей работы для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательно-

го процесса – обучающимися, их родителями 

(законными представителями), педагогиче-

скими работниками 

-     информирование участников образова-

тельной деятельности по вопросам, связан-

ным с особенностями коррекционно-

развивающегося процесса и сопровождения 

детей с ЗПР с использованием различных 

форм просветительской деятельности (лек-

ций, бесед, информационных стендов, печат-

ных материалов). 

Для реализации программы коррекционной работы в образовательной организации созда-

на система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки детей 

с ЗПР. 

Модуль 

сопровождения 

Содержание 



 

Концептуальный разработка сущностипсихолого-педагогического сопровождения, 

его  цели, задачи, содержание  и  формы  организации субъектов со-

провождения. Основная цель сопровождения - оказание помощи в  

решении проблем ребенка  с ЗПР.  Организационно- управленческая  

форма  сопровождения - психолого-педагогический консилиум, глав 

ная задача которого - защита прав   и интересов ребенка. 

Диагностико- 

консультативный 

подборпедагогической  ипсихологической диагностики  с целью  вы-

явления  детей  с  ЗПР на  начальных  этапах  обучения. дополнитель-

ный   комплекс   методик   предполагает   исследование личностного, 

интеллектуального и учебного уровня развития детей, имеющих   

ограниченные   возможности,   мониторинг   динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы основно-

го   общего   образования.   По   результатам   диагностик проводится 

консультативная   деятельностьразличными специалистами (педагога-

ми, психологами). 

Коррекционно- 

развивающий 

на   основе диагностических данных обеспечивает создание педаго-

гических условий для ребенка  в  соответствии  с  его возрастными  

индивидуально-типологическими  особенностями 

Лечебно-

профилактический 

проведениелечебно-профилактическихмероприятий,  соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка. 

Социально- 

педагогический 

организация  социально-педагогической  помощи детям  с  ЗПР  и  

их родителям. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или со-

гласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ЗПР обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником, учителем-логопедом), регламентируются локальными норматив-

ными актами образовательной организации, а также ее уставом. 

Реализация программы коррекционной работы АОП ООО предполагает продолжение 

функционирования системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ЗПР, включающую: 

- комплексное обследование,  

- мониторинг динамики развития, успешности освоения адаптированной основной об-

разовательной программы основного общего образования,  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (в рамках реализа-

ции программы коррекционной работы), направленных на улучшение предметных и дости-

жение меапредметных и личностных результатов образования.  

 

№ Виды деятельности Ответственный 

1 Организация  учета  численности  детей  с  ЗПР, изучение 

потребности всоздании условий для получения ими образо-

вания, наличие  этих  условий 

Замдиректора по 

УВР, педагог- 

психолог, 

медицинский 

работник 



 

2 Изучение проблем детей с ЗПР, состояния их здоровья, 

динамики   состояния   здоровья   (улучшение,   ухудшение), 

анализ  медицинской карты. 

Медицинский 

работник 

3 Создание диагностического инструментария для проведе-

ния психологической диагностики по выявлению эмоцио-

нально личностных проблем детей - 

Педагог-психолог 

4 Проведение психологической диагностики по уровню под-

готовленности  детей к обучению в основной школе, адапта-

ции к школьным условиям,выявление детей  с проблемами в 

обучении и социализации. 

Педагог-психолог, 

учитель логопед 

5 Проведение педагогической и психологической диагности-

ки  по  изучению  индивидуальных  и  возрастных особенно-

стей   развивающейся   личности   ребенка   с   ЗПР, оказание 

необходимойпомощи  в  решении личностныхпроблем. 

Классный 

руководитель, 

педагог- психолог 

6 Организация постоянного  контроля за благополучием се-

мьи ребенка с ЗПР. При необходимости оказание  семье по-

мощи 

Классный 

руководитель, пе-

дагог-психолог, зам. 

по ВР 

7 Создание вариативных условий для получения образования  

детьми  с  ЗПР (либо  в  обычном  классе, либо индивидуально 

на дому, либо в классах по адаптированной общеобразова-

тельной программе). 

Администрация 

ОУ 

8 Обеспечениеучастия детей с ЗПР независимо от Степени 

выраженности  нарушений  ихфизического развития в  прове-

дении  воспитательных, культурно  развлекательных, спор-

тивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий 

Классный 

руководитель, 

замдиректора по ВР 

9 Организация консультативной работы родителями, воспи-

тывающими детей с ЗПР, при необходимости организация  

специальной  помощи  семье. 

Классный 

руководитель, пе-

дагог- психолог, 

учитель логопед 

10 Отслеживание  динамики  уровня  развития  познаватель-

ной деятельности, эмоционального состоя-

ния,социометрического статуса детей с ЗПР 

Классный 

руководитель, пе-

дагог- психолог, 

учитель, логопед 

11 Организация обучения   детей   с   ЗПР   по   программам, 

разработанным на  базе  общеобразовательных  программ  с 

учетом психофизических особенностей   и   возможностей та-

ких обучающихся (эти программы   несколько облегчены, 

требования  к  практическим  работам  менее  жестки) 

Замдпректора  по 

УВР 

12 Организация работы оздоровительной группы как средства  

реабилитации и социализации детей с ЗПР (спортивные заня-

тия с учетом индивидуальных особенностей  каждого зани-

мающегося). 

Учитель 

физической 

культуры 

13 Индивидуальное консультирование, организация коррек-

ционных  и  развивающих  занятий с ребенком  с  ЗПР(по 

Педагог - психолог, 

учитель логопед 



 

необходимости) 

14 Проведение школьного ППК Замдиректора  по 

УВР, классный 

руководитель; 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

медицинский 

работник 

15 Проведение информационно-просветительской,   разъясни- 

тельной  работы  по  вопросам, связанным  с  особенностями 

образовательного  процесса  для  данной  категории  детей  со 

всеми участниками образовательного процесса- обучающими-

ся  (как  имеющими,  так и не имеющими недостатки в    раз-

витии),    их    родителями (законными представителями), пе-

дагогическими работниками 

Администрация, 

педагог - сихолог, 

учитель логопед 

16 Содействие детям   с   ЗПР   в   реализации   их   права на 

получение среднего профессионального и высшего професси-

онального  образования: обеспечение  возможности для сдачи 

государственного    экзамена    в    условиях, соответствую-

щих  особенностям  физического  и психического развития   и 

состояния здоровья данной категории выпускников. 

Администрация 

17 Проведение коррекционно-развивающих мероприя-

тий(развивающие игры, релаксационные  упражнения). 

Классные руково-

дители, педагог-

психолог,учитель 

логопед,учитель  

физкультуры 

18 Включение детей  с  ЗПР  в  различные  воспитательные 

мероприятия, праздники, кружки и т.д 

Замдиректора по 

ВР, классные руко-

водители 

19 Помощь детям с ЗПР в профессиональном самоопределе-

нии. 

Классные 

руководители, 

ответственный за 

профориентацию 

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегиче-

скую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специ-

алистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, ме-

дицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, дру-

гих организаций, осуществляющих образовательную деятельность и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: опти-

мально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечи-

вающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля; 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образователь-

ной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, обществен-

ными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения включает: 



 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

- составление комплексных заданий общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка;  

- предоставление кадровых ресурсов для обеспечения высокого качества обучения;  

- предоставление материально-технических ресурсов для создания условий, обеспе-

чивающих повышение качества образовательного процесса;  

- обеспечение распространения и внедрения в образовательный процесс инноваци-

онных технологий, распространение актуального педагогического опыта через подготовку 

методических рекомендаций, проведение мастер-классов, семинаров, оказание консульта-

тивной помощи и др.  

Механизм реализации раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи программы коррек-

ционной работы и рабочих программ, во взаимодействии разных педагогов и специалистов: 

логопеда, психологов, медицинских работников внутри организации; в сетевом взаимодей-

ствии с организациями, реализующими адаптированные программы обучения; с ПМПК, цен-

трами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; и другими 

институтами общества (профессиональными образовательными организациями; организация 

дополнительного образования).  

Школьный   психолого-педагогический консилиум является   постоянной действующей 

консультативно-диагностической службой, обеспечивающей квалифицированную помощь 

коллективу и родителям в выборе адекватных условий обучения и воспитания детей с ЗПР. 

Он проводит глубокий и всесторонний анализ причин школьной дезадаптации детей "группы 

риска". В целях обеспечения комплексности подхода к детям с трудностями обучения в пси-

холого-педагогический консилиум в обязательном порядке входят педагог-психолог, учи-

тель, школьный медик, представитель администрации. Заседания консилиума проводятся 1 

раз в четверть. В экстренных случаях проводятся внеплановые ППК.  

ППК оказывает помощь учителям и родителям в разрешении сложных и конфликтных си-

туаций, консультирует по проблемам обучения, воспитания, коррекции, развития и лечения 

учащихся. Обязательное условие в деятельности ППК - выработка обоснованных рекоменда-

ций по основным направлениям коррекционно-развивающей работы с учащимися с ЗПР с 

последующим динамическим наблюдением за ребенком. Также осуществляется своевремен-

ный подбор и комбинирование комплекса профилактических, коррекционных мер, обеспе-

чивающих организацию коррекционного и  развивающего   обучения  и  воспитания, воз-

можно  внесение коррективов в процесс обучения. Нередко требуется  социальная  защита  

ребенка в случаях  неблагоприятных условий  жизни при  психотравмирующих  обстоятель-

ствах. Школьный ППК работает  в сотрудничестве с  комиссиями по делам несовершенно-

летних, органами опеки и попечительства, общественными организациями по вопросам все-

сторонней помощи детям с трудностями в обучении. Члены ППК школы постоянно получа-

ют необходимую консультативную и практическую помощь у специалистов ТПМПК. 

Субъекты коррекционной работы с детьми с ЗПР: 

- Педагог, классный  руководитель;  

- Методические объединения педагогов;  

- Педагог-психолог, учитель-логопед;  

- Врач;  

- Администрация;  



 

- Родительские  объединения (совет родителей; 

- Объединения  учащихся (совет учащихся). 

Разработка, корректировка и обсуждение результатов реализации программы коррекцион-

ной работы осуществляется на психолого-педагогическом консилиуме, эффективность дея-

тельности которого оценивается в соответствии с Уставом образовательной организации (на 

педагогическом совете). 

5) Планируемые результаты коррекционной работы  

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ЗПР в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу основного общего образования.  

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне основ-

ного общего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению.  

Наблюдаются преодоление, компенсация или минимизация имеющихся особых образова-

тельных потребностей и совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную образователь-

ную программ программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в 

выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня.  

Личностные результаты: 

• сформированная мотивация к труду;  

• ответственное отношение к выполнению заданий;  

• адекватная самооценка и оценка окружающих людей;  

• сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых ка-

честв;  

• умение вести диалог с разными людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

• понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

• понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, нарко-

тиков);  

• осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможно-

стей по реализации жизненных планов;  

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценно-

стей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

• продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согла-

сование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предот-

вращение конфликтов;  

• овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем;  

• самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания;  

• ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помо-

щью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников;  

• овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления;  



 

• определение назначения и функций различных социальных институтов.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обес-

печивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профес-

сиональной деятельности школьников с ЗПР. Обучающиеся с ЗПР достигают предметных 

результатов освоения основной образовательной программы на различных уровнях (базовом, 

повышенном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности 

особых образовательных потребностей, а также успешности проведенной коррекционной 

работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ЗПР овладевают общеобразовательными и общекуль-

турными компетенциями в рамках предметных областей ООП ООО. 

На повышенном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последую-

щему профессиональному образованию, дети с ЗПР достигают предметных результатов пу-

тем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, си-

стематических знаний и способов действий, присущих данному (данным) учебным предме-

там. Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей уча-

щихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно дифферен-

цированный характер освоения ими предметных результатов. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания детей с задержкой 

психического развития основного общего образования 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся с ЗПР разрабо-

тана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской фе-

дерации», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ЗПР, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России.  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся с ЗПР направле-

на на воспитание в каждом ребенке гражданина и патриота, на раскрытие способностей и та-

лантов обучающихся с ЗПР, подготовку их к жизни и успешную социализацию и интеграцию 

в современное общество. Программа реализуется МБОУ СОШ № 9 с УИОП при постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся с ЗПР.  

Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР 

Духовно-нравственное воспитание–педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся с ЗПР базовых национальных ценностей, освоение системы общече-

ловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

Духовно–нравственное развитие–это осуществляемое в процессе социализации последо-

вательное расширение и укрепление ценностно –смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных мо-

ральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государ-

ству, Отечеству, миру в целом.  

Общей целью является социально –педагогическая поддержка и приобщение обучаю-

щихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим цен-

ностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и по-

ведения. дачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 



 

• формирование первоначальных моральных  норм, развитие творческого потенциала в 

учебно –игровой, предметно –продуктивной, социально –ориентированной деятельности на 

основе  нравственных установок; 

• формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

• формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять  

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нрав-

ственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали —осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 

и недопустимом; 

• принятия обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование самостоятельности обучающихся в любых жизненных ситуациях;  

• осознание ответственности за результаты собственных действий и поступков; 

• развитие трудолюбия, формирование потребности к учению, способности к преодоле-

нию трудностей для достижения результата; 

В области формирования социальной культуры: 

• воспитание ценностного отношения к Родине, к своему  национальному языку и культу-

ре; 

• формирование основ российской гражданской идентичности –усвоенного, осознанного и 

принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России; 

• формирование патриотизма и гражданственности, веры в Россию, свой народ, чувства 

личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество; 

• формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им. 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей наро-

дов России.  

развитие навыков коммуникативного общения с педагогами, родителями, сверстниками и 

старшим поколением, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отно-

шения к старшим и младшим; 



 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уваже-

ния к ним; 

• знакомство с культурно –историческими и этническими традициями российской семьи. 

Основные направления и ценностные основы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР 

основного общего образования 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности:  

нравственный выбор;  

жизнь и смысл  жизни;  

справедливость, милосердие, честность, достоинство, уважение к родителям, уважение  

достоинства человека,  

равноправие, ответственность и чувство долга;  

забота и помощь,  мораль, честность, щедрость, забота о младших и старших, свобода 

совести и вероисповедания, толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание, стремление к познанию, целе-

устремленность и настойчивость; бережливость, трудолюбие. 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и обязанно-

стям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, своему краю; Служение своему Отечеству; 

Правовое государство; Гражданское общество; Закон и право-порядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям; институтам государства и гражданского общества. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде экологическое вос-

питание). 

Ценности: Родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, самовы-

ражение в творчестве и искусстве. 

Принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

с ЗПР на ступени основного общего образования. 

 

Принцип следования нравственному примеру. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побу-

дить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить воз-

можность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемон-

стрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример педагогов. 

Принцип системно –деятельностной организации воспитания. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: общеобразова-

тельных дисциплин; произведений искусства; периодической литературы, публикаций, ра-

дио-и телепередач, отражающих современную жизнь; духовной культуры и фольклора наро-

дов России; истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей се-



 

мьи; жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; обще-

ственно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организован-

ных социальных и культурных практик; других источников информации и научного знания. 

Принцип диалогического общения. 

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем 

и другими значимыми взрослыми.  Диалог исходит из признания и безусловного уважения 

права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную.  Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ре-

бёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъективности воспитания. 

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъект-

ный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присут-

ствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки.  

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал –это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного коллек-

тива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального разви-

тия личности.  Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельно-

сти различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспита-

ния, если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация нравственно-

го уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит 

в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение 

которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип идентификации (персонификации). 

Идентификация —устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нрав-

ственного воспитания ребёнка. 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

ЗПР на ступени основного общего образования 

         Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различие хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, в транспорте, на природе; 

• элементарные представления о роли традиционных религиях в развитии Российского 

государства; 



 

• уважительное отношение к родителям, старшим; доброжелательное отношение к сверст-

никам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• умение признаваться в плохом поступке и проанализировать его; стремление избегать 

плохих поступков; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состоя-

ние человека компьютерных игр и СМИ; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образова-

ния, труда и значения творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; элементарные  представления об 

основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• первоначальные навыки самообслуживания; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы-

полнении  заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отно-

шению к результатам труда людей. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства; 

• представления о символах государства —Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Мурман-

ской области и города Ковдор; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнацио-

нального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о един-

стве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего, города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 



 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание актив-

ной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• первоначальный элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• личный опыт в экологических программах и проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творче-

ства; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности;  

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания детей с 

ЗПР на ступени основного общего образования 

 

Направления Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Воспитание  

нравственных 

чувств и этическо-

го сознания 

 

 

-получение  

первоначаль-

ных представле-

ний о моральных 

нормах и правилах 

нравственного по-

ведения 

(взаимоотноше-

ния в семье, 

между поколе-

ниями, в различ-

ных социальных 

группах). 
 

-нравственно- 

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, стар-

шими и младшими 

детьми, взрослыми; 

-способность 

эмоционально реа-

гировать на негатив-

ные проявления в 

обществе, анализи-

ровать свои поступ-

ки и поступки дру-

гих людей; 

-расширение 

опыта взаимодей-

ствия в семье, 

укрепляющих связь 

и  преемственность 

-посильное уча-

стие в  

делах благотво-

рительности, мило-

сердия, в оказании 

помощи нуждаю-

щимся -старшему 

поколению, инвали-

дам; 

-забота о 

животных, природе.  



 

поколений; 

-уважительное 

отношение к тради-

ционным религиям 

Воспитание 

трудолюбия, твор-

ческого отношения 

к учению, труду, 

жизни 

 

-ценностное от-

ношение к труду и 

творчеству, человеку 

труда, трудовым до-

стижениям России и 

человечества, трудо-

любие; 

-элементарные 

представления о 

различных профес-

сиях. 

-осознание прио-

ритета нравственных 

основ труда, творче-

ства, создания ново-

го; 

-получают перво-

начальные навыки 

сотрудничества, ро-

левого взаимодей-

ствия со сверстни-

ками, старшими 

детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой де-

ятельности; 

-ценностное и 

творческое отноше-

ние к учебному тру-

ду; 

-приобретают 

умения и навыки са-

мообслуживания в 

школе и дома 

-первоначальный 

опыт участия в раз-

личных видах обще-

ственно полезной и 

личностно значимой 

деятельности; 

-мотивация к са-

мореализации в со-

циальном творче-

стве, познавательной 

и практической, об-

щественно полезной 

деятельности 

Воспитание 

гражданственно-

сти, патриотизма, 

уважение к правам, 

свободам и обязан-

ностям человека  

-ценностное от-

ношение к России, 

своему народу, сво-

ему краю, культур-

но- 

историческому 

наследию, государ-

ственной символике 

Российской Федера-

ции, законам РФ, 

русскому и родному 

языку, традициям, 

старшему поколе-

нию.  
 

-начальные пред-

ставления о правах и 

обязанностях чело-

века,  

учащегося, граж-

данина, семьянина, 

товарища; 

-получение пер-

воначального опыта 

межкультурной 

коммуникации с 

детьми и взрослыми 

–представителями 

разных народов Рос-

сии, знакомство с 

особенностями их 

культур и образа 

жизни; 

-знакомство с 

важнейшими собы-

-посильное уча-

стие в социальных 

проектах обще-

ственных организа-

ций  

патриотической и 

гражданской 

направленности, 

детско -юношеских 

движений. 

 



 

тиями в истории 

нашей страны, со-

держанием и значе-

нием государствен-

ных праздников; 

-знакомство с 

традициями и куль-

турных достижениях 

своего края. 

Воспитание 

ценностного от-

ношения к природе, 

окружающей среде  

(экологическое 

воспитание) 

-ценностное от-

ношение к природе; 

-усвоение эле-

ментарных пред-

ставлений об эколо-

гически грамотном 

взаимодействии че-

ловека с природой. 

-элементарные 

знания о традициях  

нравственно-

этического отноше-

ния к природе в 

культуре народов 

России, нормах эко-

логической этики. 

 

-посильное уча-

стие в природоохра-

нительной деятель-

ности в школе, на 

пришкольном участ-

ке, в парках, по ме-

сту жительства; 

-личный опыт 

участия в экологиче-

ских инициативах, 

проектах, туристи-

ческих походах и т. 

д.; 

-уход и забота за 

животными и расте-

ниями. 

Воспитание 

ценностного от-

ношения к прекрас-

ному, формирова-

ние представлений 

об эстетических 

идеалах и ценно-

стях 

(эстетическое 

воспитание) 

-первоначальные 

умения видеть кра-

соту в окружающем 

мире; 

-элементарные 

представления об 

этических и художе-

ственных ценностях 

отечественной куль-

туре; 

получение  

элементарных 

представлений о 

культуре ношения  

одежды 

-первоначальный 

опыт эмоционально-

го постижения 

народного творче-

ства, культурных 

традиций, фолькло-

ра народов России; 

-первоначальный 

опыт эстетических 

переживаний, 

наблюдений в при-

роде  

и социуме, эсте-

тического отноше-

ния к окружающему 

миру и самому себе; 

-обучение видеть 

прекрасное в пове-

дении и труде людей 

первоначальный 

опыт самореализа-

ции в различных ви-

дах творческой дея-

тельности;       

-формирование 

потребности и 

умения выражать 

себя в доступных 

видах и формах ху-

дожественного 

творчества 

 



 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни–это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориенти-

ров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психиче-

ского здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка. Она вносит вклад в достижение требований к личност-

ным результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР: формирование представлений о 

мире в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овла-

дение начальными навыками адаптации в окружающем мире; формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на ре-

зультат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-

экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и 

других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содер-

жания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с 

семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими общественными организа-

циями. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, та-

ких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность чело-

века и государства. Направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с ЗПР 

действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного об-

раза жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоро-

вья, материального благополучия. 

Данная программа на ступени начального общего образования сформирована для обуча-

ющихся с задержкой психического развития с учётом факторов, оказывающих существен-

ное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые  

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последне-

му году обучения;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоро-

вью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёз-

ными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего от-

ношения к здоровью, неблагоприятные социальные, экономические и экологические усло-

вия;  

 чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности реакции 

на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье обучающих-

ся. 



 

Цель программы: совместная работа всех субъектов образовательного процесса, направ-

ленная на создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, создание условий, га-

рантирующих охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья де-

тей с ЗПР. 

Задачи программы: 

-сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологиче-

ски сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

-сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– сформировать электронную базу данных о состоянии здоровья, индивидуальных психо-

физиологических особенностях здоровья и резервных возможностях организма детей с ЗПР;   

– научить детей с ЗПР осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять 

и укреплять здоровье;  

– научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её исполь-

зования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка с ЗПР составлять, анализировать и контролиро-

вать свой режим дня;  

– дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том чис-

ле получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных иг-

рах;  

–обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

– сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

- сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологи-

чески сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

- пробуждение в   детях   желания   заботиться   о   своем   здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюде-

ния правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

– формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

– формирование установок на использование здорового питания; 

– использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ЗПР с учетом 

их возрастных, психофизических особенностей , развитие потребности в занятиях физиче-

ской культурой и спортом; 

    - соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 



 

– формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся; 

-становление умений   противостояния   вовлечению   в  табакокурение, употребление ал-

коголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

-формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готов-

ности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших уме-

ний поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни обучающихся с ЗПР реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с целью 

реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с ЗПР.  

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности при использовании программного материала, формирующего у обучающихся с 

ЗПР установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего обсуждение 

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нрав-

ственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение ра-

циональной организации двигательного режима, нормального физического развития и двига-

тельной подготовленности обучающихся с ЗПР, повышение адаптивных возможностей орга-

низма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья 

в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении динамических пауз 

на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных представ-

лений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в культу-

рах народов России, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодей-

ствии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путеше-

ствий по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в природоохранной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); сов-

местной экологической деятельности родителей (законных представителей), обучающихся и 

педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение опыта общения с 

природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями)по вопросам 

охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний в 

форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных представите-

лей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных со-

ревнований. 

Организация работы ОУ по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни включает: 

– организацию режима дня детей с ЗПР, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе; 

– организацию просветительской работы с обучающимися с ЗПР и родителями. 

 

2. Организация просветительской работы в МБОУ СОШ№9 с обучающимися с ЗПР 

предусматривает разные формы занятий: 



 

• проведение часов здоровья; 

• факультативных занятий; 

• классных часов; 

• занятий в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, акций 

и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

Организация просветительской работы с родителями (законными представителя-

ми). 

• лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

• организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися с ЗПР, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Она включает: 

1. внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образова-

тельных программ, направленных на формирование экологической культуры, ценности здо-

ровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный  

характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный про-

цесс; 

2. лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, про-

филактике вредных привычек, об основах экологической культуры; 

3. проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников обра-

зовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов необходимой научно-методической литера-

туры; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спор-

тивных соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти взаимосвязан-

ных блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации 

учебной и внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР, эффективной организации физ-

культурно-оздоровительной работы, реализации образовательной программы и просвети-

тельской работы с родителями (законными представителями) —и должна способствовать 

формированию у обучающихся с ЗПР ценности здоровья, сохранению и укреплению у них 

здоровья. 

Структура формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 



 

1. Здоровьеберегающая инфраструктура. 

2. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР. 

3.Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4.Реализация дополнительных образовательных программ. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Содержание программы 

1 блок. Здоровьесберегающая инфраструктура 

Задача: создание условий для реализации программы 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности  администрации обра-

зовательной организации. 

2 блок. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности обучающих-

ся. 

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нор-

мального чередования труда и отдыха.  

Планируемый результат: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и вне-

урочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секци-

ях) обучающихся с ЗПР; использование методов и методик обучения, адекватных возраст-

ным возможностям и особенностям обучающихся с ЗПР; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа разви-

тия и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего обра-

зования 

Эффективность реализации 2 блока зависит от деятельности всех субъектов образо-

вательного процесса. 

3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся с 

ЗПР, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся с 

ЗПР всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укреп-

ление здоровья обучающихся с ЗПР и формирование культуры здоровья.  

Планируемый результат: 

- эффективная работа с обучающимися с ЗПР всех групп здоровья (на уроках физкультуры 

,в секциях, на прогулках); 

- рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

- физкультминутки на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

 - организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функ-

ционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, коррекционных заня-

тий (дней спорта, соревнований, подвижных игр и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от всех субъектов образовательного процесса. 

4 блок. Реализация дополнительных образовательных программ  



 

Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию ценност-

ного  отношения  к здоровью и здоровому образу жизни в качестве отдельных образователь-

ных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс. 

Планируемый результат: 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учи-

телей начальных классов, педагогов -психологов. 

Формы организации занятий: 

- проведение часов здоровья; 

-занятия по курсам внеурочной деятельности; 

- проведение классных часов; 

-занятия в кружках; проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викто-

рин, экскурсий, природоведческих акций и т. п. 

5 блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Задачи: организовать педагогическое просвещение родителей  

Планируемый результат: 

• формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый образ 

жизни;   

• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению 

межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, физическое, 

эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников.  

Реализация этого блока зависит от всех субъектов образовательного процесса. 

6 блок. Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного 

образа жизни. 

Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и безопасно-

го образа жизни, повышение качества учебно-воспитательного процесса, взаимодействия с 

родителями, педагогами. 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Примерный учебный план 

Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы основного общего образования обучающихся с задержкой психического разви-

тия 

Условия реализации адаптированной образовательной программы основного общего об-

разования для учащихся с задержкой психического развития должны обеспечивать участни-

кам образовательного процесса возможность: 

- получения планируемых предметных и метапредметных результатов образования с 

использования АОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития;  

- достижения планируемых личностных результатов через реализацию программы кор-

рекционной работы, организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практи-

ки, общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий, способ-

ных решать задачи коррекционно-развивающей направленности;  

- овладения обучающимися с ЗПР ключевыми компетенциями, составляющими основу 



 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;  

- формирования социальных ценностей обучающихся с ЗПР, основ их гражданской 

идентичности;  

- участия родителей (законных представителей) обучающихся с ЗПР, а также педагоги-

ческих работников и общественности в совершенствовании используемой АОП  

ООО и  условий ее реализации; 

- взаимодействия образовательных организаций, реализующих образование и поддерж-

ку обучающихся с ЗПР, направляемого на повышение эффективности образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса;  

- включения обучающихся с ЗПР в процессы реализации социальных проектов и про-

грамм для формирования у них коммуникативных умений и лидерских качеств, опыта соци-

альной деятельности;  

- формирования у обучающихся с ЗПР опыта организации самостоятельной деятельно-

сти (образовательной, общественной, художественной);  

- формирования у обучающихся с ЗПР основ экологической грамотности, навыков здо-

рового образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

- использования в образовательном процессе обучающихся с ЗПР современных образо-

вательных технологий деятельностного типа.  

Требования к условиям реализации адаптированной образовательной программы основно-

го общего образования характеризуют кадровые, финансовые, материально-технические и 

специальные условия, позволяющие обучающимся с задержкой психического развития по-

лучить образование по основной образовательной программе основного общего образования, 

созданной на основе действующего ФГОС ООО.  

Требования к общим условиям реализации адаптированной образовательной про-

граммы основного общего образования для учащихся с задержкой психического 

развития. 

Образование обучающихся с ЗПР по АОП ООО, при отсутствии у них дополнительных 

отклонений в состоянии здоровья, не требует использования специальных методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, специальных технических средств обуче-

ния.Специальные условия обучения и воспитания заключаются в: 

- соблюдении допустимого уровня нагрузки, определяемого с помощью консультантов  

в области специального образования и медицинских работников;  

- обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для профилактики 

пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания;  

- организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, требующих 

высокой степени сформированности абстрактно-логического мышления, в том числе с ис-

пользованием специальных пособий и дидактических материалов;  

- реализации программы коррекционной работы.  

Условия обучения учащихся с более тяжелой задержкой психического развития (в т.ч. на 

основе индивидуального учебного плана) должны удовлетворять их особые образовательные 

потребности. Последнее достигается созданием тех же условий, но дополненных: 

-изменением обычного для основного общего образования соотношения словесных, 

наглядных и практических методов обучения и воспитания; 

-разрешением пользоваться дополнительными техническими средствами при решении 

учебно-познавательных задач; 

- ориентацией при оценке результатов обучения на индивидуальную динамику освое-



 

ния изучаемого предмета.  

Реализация программы коррекционной работы предполагает продолжение функциониро-

вания системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ЗПР, включающую:  

- комплексное обследование,  

- мониторинг динамики развития, успешности освоения адаптированной основной об-

разовательной программы основного общего образования,  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (в рамках реализа-

ции программы коррекционной работы), направленных на улучшение предметных и дости-

жение метапредметных и личностных результатов образования.  

Разработка, корректировка и обсуждение результатов реализации программы коррекцион-

ной работы осуществляется на психолого-медико-педагогическом консилиуме, эффектив-

ность деятельности которого оценивается в соответствии с Уставом образовательной органи-

зации (на педагогическом совете).  

В образовательном учреждении созданы условия для:  

- комплексного взаимодействия с организациями психолого-медико-социального со-

провождения, и организациями, осуществляющими образовательную деятельность исключи-

тельно по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ЗПР (другими ограниченными возможностями здоровья);  

оказания постоянной методической и информационной поддержки педагогических 

работников, по вопросам реализации адаптированной образовательной программы основного 

общего образования для учащихся с задержкой психического развития, использования опыта 

других образовательных учреждений, проведения комплексных мониторинговых исследова-

ний результатов образовательного процесса.  

Примерный учебный план 

 Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 не-

дели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 

6020 часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 34 учебных неделях 

составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 

классе при 34 учебных неделях составляет 33 часа соответственно.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 кален-

дарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 40 – 45 минут. 

Количество часов, отводимых на изучение предметной области «Родной язык и род-

ная литература» может корректироваться с учетом психофизических особенностей обучаю-

щихся с ЗПР. Предметы «Родной язык» и «Родная литература» введены с 5 класса в объеме 1 

час в неделю. В предметной области «Иностранные языки» предусматривается изучение од-

ного иностранного языка по причине особенностей психофизического развития обучающих-

ся с ЗПР, дефицитов фонематического восприятия и недостаточности всех компонентов ре-

чевого развития. На изучение предмета «Иностранный язык» отводится 3 часа в неделю.  

Предметная область «Искусство» реализуется посредством изучения учебных предме-

тов «Музыка», «Изобразительное искусство» в 5–7 классах в объеме 2 часа в неделю. 

В учебном плане количество часов на изучение учебного предмета «Физическая куль-

тура» составляет 3 часа в неделю, третий час реализуется за счет часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, за счет включения обучающихся во внеурочную 

деятельность по направлениям – физкультурно-спортивное и оздоровительное.  



 

В часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 

предлагается ввести в 5, 6 классах в объеме 1 час в неделю учебный предмет «Информати-

ка», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы первона-

чальные представления по предмету, что будет способствовать профилактике трудностей в 

изучении данного предмета в 7–9 классах. 

                                                                

Таблица-сетка часов недельного учебного плана 

МБОУ СОШ № 9 муниципального образования Староминский район  

для коррекционного обучения VII вида, реализующего федеральный государственный об-

разовательный стандарт основного общего образования   

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть  

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 4,8 5,8 3,8 3,8 2,8 20 

Литература 2,8 2,8 1,8 1,8 2,8 12 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

Родная литература (русская) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык - - - - - - 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно – нрав-

ственной культуры народов 

России 

- - - - - - 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 -  

4 

Музыка 1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 2 - 6 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Итого  28 29 31 32 32 152 



 

 

Часть, формируемая 

участниками образова-

тельных отношений 

при 6-дневной учебной недели      

4 

 

8 

при 5-дневной учебной недели 2 1 1 1   

Кубановедение  1 1 1 1 1 5 

Проектная и исследовательская 

деятельность 

- - - - 1 1 

Профориентационные курсы - - - - 2 2 

Максимально допусти-

мая недельная нагрузка, 

 СанПиН  2.4.2.2821-10 

при 6-дневной учебной недели - - - - 36 160 

при 5-дневной учебной недели 29 30 32 33   

Коррекционная подготовка*: 

 

4* 4* 4* 4* 4* 20 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекци-

онные занятия: 

-Коррекция пробелов в знаниях по русскому языку 

-Коррекция пробелов в знаниях по математике 

-Коррекция психо-эмоционального развития и социа-

лизация в обществе 

-Ритмика 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

5 

5 

 

5 

5 
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Таблица – сетка часов внеурочной деятельности 

коррекционного обучения VII вида, реализующего федеральный государственный об-

разовательный стандарт основного общего образования 

 

  

 V 

Г 

VI 

Г 

VII 

Г 

VIII 

Г 

IX 

Г 

Спортивно-оздоровительное направление 

Коррекционный час «Ритмика» 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное направление 

Клуб  «Горизонт». Модуль «Час классного руководи-

теля» 

1 1 1 1 1 

Урок мужества 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное направление 

Коррекция пробелов в знаниях по предметам 2 2 2 2 2 

Группа продленного дня      



 

Общекультурное направление 

Клуб  «Горизонт». Модуль «Искатели» 1 1 1 1 1 

Социальное направление 

Клуб  «Горизонт». Модуль «От сердца к сердцу» 1 1 1 1 1 

Коррекция психо-эмоционального  развития 1 1 1 1 1 

ВСЕГО 8* 8* 8* 8* 8* 

 

 

*Коррекционные часы проводятся в режиме работы ГПД и не увеличивают общую 

нагрузку обучающихся. 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной програм-

мы основного общего образования обучающихся с ЗПР 

Требования к кадровым условиям реализации адаптированной образовательной 

программы основного общего образования для учащихся с задержкой психического 

развития 

Кадровые условия предполагают возможность получения качественного образования обу-

чающимися с задержкой психического развития, предусматривающего как достижение воз-

можных предметных, метапредметных и личностных результатов, так и коррекцию недо-

статков предшествующего и актуального развития обучающихся, в первую очередь касаю-

щихся недостаточной социальной зрелости и несформированных предпосылок послешколь-

ной социопсихологической адаптации. 

Требования включают:укомплектованность образовательного учреждения педагогически-

ми работниками, способными реализовывать АОП ООО обучающихся с задержкой психиче-

ского развития и программу коррекционной работы (педагог-психолог, учитель-логопед);  

- уровень квалификации педагогических работников образовательной организации, 

позволяющий организовывать и реализовывать образование обучающихся с ЗПР предпола-

гает соответствие педагогов, осуществляющих образование в рамках установленных ФГОС 

ООО предметных областей, определенным квалификационным категориям. Необходимо 

также краткосрочное повышение квалификации педагогов в области психологических осо-

бенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР (не менее 72 ч.), а в 

последующем – в области инноваций в практике образования обучающихся с ЗПР (не реже, 

чем один раз в 3 года), подтверждаемые документами установленного образца.  

Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности должен соответ-

ствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педаго-

гических работников – также квалификационной категории.  

Соответствие уровня квалификации работников требованиям, предъявляемым к квалифи-

кационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям устанав-

ливается при их аттестации.  

Работникам обеспечивается возможность повышения профессиональной квалификации 

(не реже 1 раза в три года), ведения методической работы, применения, обобщения и распро-

странения опыта использования современных образовательных технологий обучения и вос-

питания обучающихся с задержкой психического развития.  

Обязательными участниками реализации программы коррекционной работы являются пе-



 

дагог-психолог, учитель-логопед, классный руководитель, социальный педагог, родители 

(законные представители). 

Педагоги, которые реализуют программу коррекционной работы должны иметь высшее 

профессиональное образование по педагогическим специальностям или по направлениям 

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование»). 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному из ва-

риантов программ подготовки: 

а) по специальности: «Специальная психология»;  

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра 

или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; в) по 

направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического сопровожде-

ния образования лиц с ОВЗ; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образова-

ние», «Психолого-педагогическое образование»). 

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по одному из ва-

риантов программ подготовки: 

а) по специальности: «Логопедия»;  

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии; в) по педагогиче-

ским специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», «Психолого-

педагогическое образование») с обязательным прохождением профессиональной переподго-

товки в области логопедии. 

Воспитатели должны иметь высшее или среднее профессиональное образование по одно-

му из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждениях» или «Специальное дошкольное образование»; 

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки олигофренопедагога; 

в) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки олигофре-

нопедагога; 

д) по другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением профессио-

нальной переподготовки или повышением квалификации в области специальной педагогики 

или специальной психологии, подтвержденной удостоверением о повышении квалификации 

или дипломом о профессиональной переподготовке. 

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без предъявления требова-

ний к стажу работы; либо высшее профессиональное образование или среднее профессио-

нальное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Классное руководство в классе, где получают образование обучающиеся с ЗПР (или дру-

гими ограниченными возможностями здоровья, уровень развития которых позволяет осваи-

вать АОП ООО) может осуществлять педагог, прошедший подготовку или повышение ква-

лификации в области психологических особенностей и особых образовательных потребно-

стей учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 



 

Координация деятельности педагогов, осуществляющих образование в рамках установ-

ленных ФГОС ООО предметных областей и других специалистов, участвующих в реализа-

ции программы коррекционной работы для обучающихся с ЗПР, возлагается на заместителя 

директора по учебной работе. 

Уровень квалификации заместителя директора по коррекционной работе предполагает 

наличие высшего педагогического образования и стажа практической работы с детьми, име-

ющими ограниченные возможности здоровья не менее двух лет, повышение квалификации в 

области организации коррекционного образования, подтвержденное документом установ-

ленного образца. 

В случае недостаточности кадрового обеспечения образовательной организации специа-

листами (педагогами, психологами и пр.) возможно использование сетевых форм реализации 

образовательных программ, при которых специалисты других организаций привлекаются к 

работе с обучающимися, имеющими ЗПР. 

Требования к материально-техническим условиям реализации адаптированной об-

разовательной программы основного общего образования 

Материально-технические условия реализации АОП ООО для обучающихся с задержкой 

психического развития в МБОУ СОШ № 9 обеспечивают: 

1)  соблюдение: 

- санитарно-эпидемиологических требований к водоснабжению, канализации, освеще-

нию, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания об-

разовательного учреждения, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, 

учебному оборудованию;  

- требований к санитарно-бытовым условиям оборудование гардеробов, санузлов;  

- требований к социально-бытовым условиям: наличие в учебных классах индивиду-

ального рабочего места для каждого обучающегося с задержкой психического развития; обо-

рудованных рекреаций, а также помещений для питания обучающихся, хранения и приго-

товления пищи;  

- требований пожарной и электробезопасности;  

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образователь-

ных организаций;  

- требований к обеспечению безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и нали-

чию технических средств регулирования дорожного движения в месте расположения школы;  

- требований к соблюдению безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спор-

тивного инвентаря и оборудования.  

2) возможность достижения обучающимися с задержкой психического развития установ-

ленных Стандартом требований к результатам освоения АОП ООО, предполагающих опре-

деленные изменения в общешкольном пространстве: 

- наличие кабинетов, снабженных интерактивной доской (мультимедийным оборудова-

нием), кабинетов для индивидуальных и групповых занятий с педагогом-психологом, а так-

же индивидуальной, групповой и подгрупповой работы с учителем-логопедом,  

- наглядные пособия в кабинетах различной предметной направленности;  

- оборудованные кабинет технологии и мастерские, позволяющие обеспечить предпро-

фессиональную подготовку обучающихся с задержкой психического развития;  

- оборудованные кабинеты ИЗО и технологии, позволяющие обеспечить занятия худо-

жественным творчеством с использованием таких материалов, как бумага, ткань, нити для 

вязания и ткачества, различные краски, глина, тесто, дерево;  



 

- стенды на стенах образовательного учреждения с представленным на них наглядным 

материалом информационного характера, способствующим повышению степени адаптиро-

ванности в школе обучающихся с задержкой психического развития и стенды (витрины) с 

продуктами индивидуальной и совместной деятельности учащихся с задержкой психическо-

го развития, способствующих повышению их рейтинга в глазах соучеников.  

К числу материально-технических условий в пространстве класса относится:  

-обеспечение обучающемуся с задержкой психического развития возможности постоянно 

находиться в зоне внимания педагога (первые парты); 

-наличие компьютеров для индивидуальной работы облегчающих выполнение техниче-

ских условий образовательного процесса. 

Для реализации АОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития в обра-

зовательном учреждении имеются необходимые для обеспечения образовательной деятель-

ности: 

- предметные учебные кабинеты; кабинеты информатики, технологии;  

- библиотека с рабочей зоной и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книж-

ного фонда, медиатекой;  

- актовые зал, спортивные сооружения;  

- помещения медицинского назначения;  

- гардеробы, санузлы.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возмож-

ность:  

-реализации АОП ООО на основе индивидуальных образовательных планов; -включения 

обучающихся с задержкой психического развития в социально-полезную  

деятельность;  

- физического развития обучающихся с задержкой психического развития, их система-

тических занятий физической культурой и не имеющим противопоказаний спортом, участия 

в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудова-

ния, а также компьютерных технологий.  

- обеспечения учащимся с задержкой психического развития доступа к информацион-

ным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе,  

- обеспечения педагогам и родителям доступа к научной и методической литературе, 

посвященной проблемам образования обучающихся с задержкой психического развития.  

Материально-техническое оснащение программы коррекционной работы обеспечивает 

возможность:  

-проведения начальной, текущей и итоговой диагностики в соответствии с программой 

коррекционной работы (пакет диагностических методик, расходных материалов к ним);  

-использования современных обучающих и развивающих компьютерных программ.  

- использования психокоррекционных технологий для стабилизации эмоционального со-

стояния обучающихся с задержкой психического развития, коррекции потенциально деза-

даптивных личностных черт, уменьшения отставания в психосоциальном развитии (необхо-

димое оборудование, расходные материалы);  

- использования видеосопровождения изучаемого (закрепляемого) учебного материала 

(презентации, учебные и художественные фильмы и пр.).  

Требования к информационно-образовательной среде образовательного учреждения 

Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное пространство, 



 

которое позволит воспринимать максимальное количество сведений через аудио-

визуализированные источники: 

- удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным мате-

риалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме 

функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, ближай-

ших планах и т.д.; 

- доступный интернет и телефон, предназначенный для контактов с родителями, сверст-

никами, учителями. 

Необходимо создать кабинеты:  

- кабинет, оснащенный оборудованием и дидактическим материалом для занятий пси-

холога;  

- кабинет, оснащенный оборудованием и дидактическим материалом для занятий лого-

педа. 

. Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического развития в 

классе обеспечивает выбор парты и партнера, оснащение класса мультимедийной аппара-

турой (доска, проектор, компьютер c выходом в Internet, средства для хранения и переноса 

информации (USB накопители, принтер, сканер), наглядным материалом.   

Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению реализации 

адаптированной образовательной программы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образова-

тельной программы включает наличие библиотеки, читального зала, учебных кабинетов, ад-

министративных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней и внешней 

сети и направлено на создание доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, дости-

жением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

При освоении адаптированной образовательной программы основного общего образова-

ния обучающиеся с ЗПР обучаются по учебникам для общеобразовательной школы со спе-

циальными, учитывающими особые образовательные потребности, приложениями: дидакти-

ческими материалами, рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носите-

лях, обеспечивающими поддержку освоения адаптированной основной образовательной про-

граммы и реализацию коррекционной работы, направленной на коррекцию недостатков пси-

хофизического развития обучающихся и содействие более успешному продвижению в об-

щем развитии. 

Психолого-педагогические условия реализации АОП ООО обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отно-

шению к начальной ступени общего образования;  

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

- формирование и развитие компетентности педагогических и административных работ-

ников, родительской общественности в вопросах образования обучающихся с ЗПР;  

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения (коррекционной 

работы) и содержания АОП ООО;  

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза).  



 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий и 

контроль состояния системы условий отражены в ООП ООО.  
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