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1. Общие положения. 
Федеральная адаптированная образовательная программа основного общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее соответственно – ФАОП 
ООО) разработана в соответствии с Порядком разработки и утверждения федеральных основных 
общеобразовательных программ, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. N 874 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный N 70809). 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП ООО обучающихся с ЗПР) 
разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, предъявляемыми к структуре, условиям 
реализации и планируемым результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, Примерной основной образовательной программой основного 
общего образования (далее – ПООП ООО), Примерной программой воспитания (одобрена 
решением ФУМО от 02.06.2020 г.), с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования. 

Структура АООП ООО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 
организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР, а также способы определения достижения этих 
целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
▪ пояснительную записку; 
▪ цели и задачи реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР; 
▪ принципы и подходы к формированию АООП ООО обучающихся с ЗПР; 
▪ планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО; 
▪ систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

обучающихся с ЗПР. 
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования 

обучающихся с ЗПР и включает следующие программы, ориентированные на достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов: 

▪ рабочие программы отдельных учебных предметов; 
▪ программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

▪ программу воспитания обучающихся с ЗПР, разработанную на основе Примерной 
программы воспитания (одобренной решением ФУМО по общему образованию (протокол от 2 
июня 2020 г. № 2/20)); 

▪ программу коррекционной работы, включая программы коррекционных курсов. 
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также систему условий реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР. 
Организационный раздел включает: 
▪ учебный план; 
▪ план внеурочной деятельности; 
▪ календарный учебный график; ▪ календарный план воспитательной работы; ▪ 

систему специальных условий реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР, включая 
общесистемные требования, требования к материально- техническому и учебно-методическому 
обеспечению, требования к кадровым, психолого-педагогическим, финансовым условиям. 
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Решение о получении образования обучающимся с ЗПР на уровне основного общего 
образования по адаптированной основной образовательной программе принимается на основе 
заключения психолого-медико- педагогической комиссии (далее – ПМПК), сформулированного 
по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования. АООП ООО 
обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой 
реабилитации и/или абилитации инвалида (далее – ИПРА) в части создания специальных 
условий получения образования. 

АООП ООО обучающихся с ЗПР может быть реализована в образовательных 
организациях разных типов: как в образовательных организациях общего типа, так и в 
специальных образовательных организациях или специальных классах, реализующих 
адаптированную основную образовательную программу основного общего образования 
обучающихся с ЗПР. 
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2.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
2.1.1. Пояснительная записка. 

 
ФАОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7) является 

основным документом, определяющим содержание общего образования, а также 
регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной 
деятельности при учете установленного ФГОС ООО соотношения обязательной части программы 
и части, формируемой участниками образовательных отношений. ФАОП ООО для обучающихся 
с задержкой психического развития (вариант 7) представляет собой образовательную 
программу, адаптированную для обучения, воспитания и социализации обучающихся с задержкой 
психического развития с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, особых образовательных потребностей, обеспечивающую коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию. 

ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР предназначена для освоения обучающимися, 
успешно освоившими адаптированную основную общеобразовательную программу начального 
общего образования (АООП НОО) обучающихся с ЗПР (варианты 7.1 и 7.2) в соответствии с 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, и при этом нуждающихся в пролонгации специальных 
образовательных условий на уровне основного общего образования. 

 
2.1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 
 
Целями реализации ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР являются: организация учебного 

процесса для обучающихся с ЗПР с учетом целей,  
- содержания и планируемых результатов основного общего образования, отраженных в 

ФГОС ООО; 
- создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 
- организация деятельности педагогических работников образовательной организации по 

созданию индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с ЗПР. 
Достижение поставленных целей реализации ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР 

предусматривает решение следующих основных задач: 
- формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 
овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 
самоопределению; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего и среднего общего 
образования; 
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- достижение планируемых результатов освоения ФАОП ООО обучающимися с ЗПР; 
- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 
- установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного и социализирующего потенциала 
образовательной организации, инклюзивного подхода в образовании, обеспечению 
индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося с 
ЗПР на уровне основного общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов посредством 
включения их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, включения в общественно 
полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 
организаций дополнительного образования; 

- организация творческих конкурсов, проектной и учебно- исследовательской 
деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 
(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

- организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной 
ориентации обучающихся при поддержке педагогических работников, психологов, социальных 
педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального 
образования, центрами профессиональной работы; 

- создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 
2.1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с 
задержкой психического развития 

 
ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР учитывает следующие принципы и подходы: 
- принцип учета ФГОС ООО: ФАОП ООО базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне 
основного общего образования; 

- принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной 
организации ФАОП ООО определяет право получения образования на родном языке из числа 
языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в 
учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

- принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ФАОП ООО обеспечивает 
конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 
механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 
учебные операции, контроль и самоконтроль); 

- принцип индивидуализации обучения: ФАОП ООО предусматривает возможность и 
механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с ЗПР с 
учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

- системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 
обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе 



8 
 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование 
его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся с ЗПР при построении образовательного процесса и определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 
изучаемых учебных предметов; 

- принцип интеграции обучения и воспитания: ФАОП ООО предусматривает связь 
урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на 
достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 
допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 
психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 
педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 
мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами 
и нормами Гигиенических нормативов и Санитарно- эпидемиологических требований. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 
формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития и особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 11–15 лет. Срок получения основного общего 
образования при обучении по адаптированной основной образовательной программе для 
обучающихся с задержкой психического развития составляет 5 лет (5–9 классы). При 
обоснованной необходимости для обучающихся с ЗПР, независимо от применяемых 
образовательных технологий, срок получения основного общего образования может быть увеличен, 
но не более, чем до шести лет (ФГОС ООО, Раздел 1. Общие положения, п. 17). В этом случае 
обучение может быть организовано по индивидуальному учебному плану, разрабатываемому 
образовательной организацией самостоятельно, с учетом пролонгации года. Соответствующая 
корректировка вносится в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей. 

2.1.1.3. Психолого-педагогические особенности и особые образовательные 
потребности обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного общего 

образования 
 
ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР учитывает возрастные и психологические 

особенности обучающихся с задержкой психического развития. 
Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, 

замедленный темп и неравномерное качество становления высших психических функций, 
мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для значительной 
части обучающихся с ЗПР типичен дефицит не только познавательных, но и социально-
перцептивных и коммуникативных способностей. 

При организации обучения на уровне основного общего образования следует учитывать 
особенности познавательного развития, эмоционально- волевой и личностной сферы 
обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 

ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР определяет, что обучающиеся с задержкой 
психического развития получают образование, соответствующее по итоговым достижениям к 
моменту завершения обучения, планируемым результатам основного общего образования 
нормативно развивающихся сверстников, и в те же сроки обучения (5 – 9 классы) при создании 
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условий, учитывающих их особые образовательные потребности. При обоснованной 
необходимости для обучающихся с ЗПР, независимо от применяемых образовательных 
технологий, срок получения основного общего образования может быть увеличен, но не более, 
чем до шести лет. В этом случае обучение может быть организовано по индивидуальному 
учебному плану, разрабатываемому образовательной организацией самостоятельно, с учетом 
пролонгации года. Соответствующая корректировка вносится в рабочие программы учебных 
предметов, курсов, модулей. 

Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору 
содержания программ учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей и 
возможностей обучающегося. Объем знаний и умений по учебным предметам несущественно 
сокращается за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований. 
В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся с ЗПР могут 
разрабатываться индивидуальные учебные планы в пределах осваиваемой образовательной 
программы основного общего образования в порядке, установленном локальными 
нормативными актами образовательной организации. 

С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных 
для начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы) к обучающемуся с ЗПР 
начинают предъявляться требования самостоятельного познавательного поиска, постановки 
учебных целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных и оценочных 
действий, проявления инициативы в организации учебного сотрудничества. 

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

Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для данной категории 
особенностями. У обучающихся с ЗПР подросткового возраста часто наблюдаются признаки 
личностной незрелости, многие из них чрезмерно внушаемы, не способны отстаивать 
собственную позицию. Особые сложности могут создавать нарушения произвольной регуляции: 
для школьников часто характерны импульсивные реакции, они не могут сдерживать свои 
стремления и порывы, не контролируют проявления эмоций, склонны к переменчивости 
настроения. В целом у всех обучающихся с ЗПР отмечается слабая способность к волевым 
усилиям, направленным на преодоление учебных и иных затруднений. 
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У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что снижает их 
устойчивость к внешним негативным воздействиям со стороны окружающих, проявляется в 
несамостоятельности и шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР нередко демонстрируют 
некритично завышенный уровень притязаний, проявления эгоцентризма. Недостатки 
саморегуляции снижают способность к планированию, приводят к неопределенности интересов 
и жизненных перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования важно учитывать 
особенности познавательного развития, эмоционально- волевой и личностной сферы 
обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 

Особенности познавательной сферы 
Своеобразие познавательной деятельности при задержке психического развития является 

одной из основных характеристик в структуре нарушения, поскольку связано с первичным 
состоянием функциональной и/или органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР 
сохраняются недостаточный уровень сформированности познавательных процессов и 
пониженная продуктивность интеллектуально-мнестической деятельности. 

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного вида 
деятельности на другой, повышенные истощаемость и пресыщаемость, отвлекаемость на 
посторонние раздражители, что затрудняет последовательное и контролируемое выполнение 
длинного ряда операций. 

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует механическое 
заучивание, что в сочетании с иными недостатками мнестической деятельности не может 
обеспечить прочного запоминания материала. 

В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной деятельности как 
на мотивационном, так и на операциональном уровнях. В частности, обучающиеся с ЗПР 
демонстрируют слабую познавательную и поисковую активность в решении мыслительных 
задач, поверхностность при выборе способа действия, отсутствие стремления к поиску 
рационального решения. В операциональных характеристиках мышления отмечаются трудности 
при выполнении логических действий анализа и синтеза, классификации, сравнения и 
обобщения, основанных на актуализации существенных признаков объектов. 

Трудности вызывает построение логических рассуждений, опирающихся на установление 
причинно-следственных связей, на необходимость доказательного обоснования ответа, 
способность делать вывод на основе анализа полученной информации. Подросток с ЗПР 
затрудняется в осуществлении логической операции перехода от видовых признаков к родовому 
понятию, в обобщении, интегрировании информации из различных источников, в построении 
простейших прогнозов. Следует отметить, что часто возникают трудности использования 
мыслительной операции, сформированной на одном учебном материале, в работе с другим 
материалом или в изменившихся условиях сходных задач. 

При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы по 
определенным признакам сложности возникают при самостоятельном определении основания 
для классификации и его вербальном обозначении. 

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня нормального развития, 
затрудняется процесс абстрагирования, оперирования понятиями, включения понятий в разные 
системы обобщения. Все это осложняется недостаточной способностью к использованию 
знаково- символических средств. Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении изучения 
программного материала дополнительной визуализацией, конкретизацией, примерами, связью с 
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практическим опытом. 
Для обучающихся с ЗПР подросткового возраста характерна слабость речевой регуляции 

действий, они испытывают затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свои 
действия и дать о них вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 
У обучающихся с ЗПР подросткового возраста 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 с запозданием; обучающимся 
сложно образовывать новые слова приставочным и суффиксальным способами в различных 
частях речи, они допускают аграмматизмы 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 высказывания, отражающееся на качестве коммуникации. 

В речи обучающихся с ЗПР превалируют существительные и глаголы. Крайне редко дети 
используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», не всегда 
подходящими по смыслу. Различение причастий и деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи обучающимся с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы 
и антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в самостоятельной речи образные 
сравнения. 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются специфические нарушения 
письма, обусловливающие большое количество 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 школьники допускают синтаксические, грамматические и 
стилистические ошибки. При повышении степени самостоятельности письменных работ 
количество ошибок увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 
Центральным признаком задержки психического развития любой степени выраженности 

является недостаточная сформированность саморегуляции. В подростковом возрасте 
произвольная регуляция все еще остается незрелой. 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 саморегуляции и склонности к эмоциональной дезорганизации 
деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в постоянной поддержке со стороны взрослого, 
организующей и направляющей помощи, а иногда и в руководящем контроле. 
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Трудности развития волевых процессов у обучающихся с ЗПР подросткового возраста 
приводят к невозможности устойчиво мотивированного управления своим поведением. Слабость 
эмоциональной регуляции проявляется у них в нестабильности эмоционального фона, 
недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям, 
раздражительности, вспыльчивости. 

Недостаточное развитие эмоциональной сферы характеризуются поверхностностью и 
нестойкостью эмоций, сниженной способностью к вербализации собственного эмоционального 
состояния, бедностью эмоционально-экспрессивных средств в общении с окружающими, 
слабостью рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного и 
дифференцированного выражения эмоций и эмоционального реагирования в различных 
жизненных ситуациях. 

У обучающихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерны 
нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции 
личности, трудности формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в системе 
социальных взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие с учетом 
позиций и мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы, подростки с ЗПР 
затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих норм. В характерологических 
особенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство неуверенности в себе, 
сниженная критичность к своему поведению, упрямство в связи с определенной аффективной 
неустойчивостью, боязливость, обидчивость, повышенная конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у них в процессе планирования жизненных 
перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и задач. Кроме того, все это 
сопровождается безынициативностью, необязательностью, уходом от ответственности за 
собственные поступки и поведение, отсутствием стремления улучшить свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные отношения 
У обучающихся с ЗПР подросткового возраста недостаточно развиты коммуникативные 

навыки, репертуар коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное 
использование невербальных средств общения и трудности их понимания. Качество владения 
приемами конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. 
Социальные коммуникации у них характеризуются отсутствием глубины и неустойчивостью в 
целом, неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. Понимание 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. Усвоение и 
воспроизведение адекватных коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает 
коммуникацию подростков с ЗПР малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать 
учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила общения и 
сотрудничества принимаются частично, соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР 
не всегда могут понять социальный и эмоциональный контекст конкретной коммуникативной 
ситуации, что проявляется в неадекватности коммуникативного поведения, специфических 
трудностях вступления в контакт, его поддержания и завершения, а в случае возникновения 
конфликта – к неправильным способам реагирования, неадекватным стратегиям поведения. 
Школьники с ЗПР не умеют использовать опыт взаимоотношений с окружающими для 
последующей коррекции своего коммуникативного поведения, не могут учитывать оценку своих 
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высказываний и действий со стороны взрослых и сверстников. 
Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного 
материала 
На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к учебной 

деятельности обучающихся: к целенаправленности, самостоятельности, осуществлению 
познавательного поиска, постановке учебных целей и задач, освоению контрольных и оценочных 
действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного образования сохраняются недостаточная 
целенаправленность деятельности, трудности сосредоточения и удержания алгоритма 
выполняемых учебных действий, неумение организовать свое рабочее время, отсутствие 
инициативы к поиску различных вариантов решения. Отмечаются трудности при самостоятельной 
организации учебной работы, стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия, 
склонность к подмене поиска решения формальным действием. Для подростков с ЗПР 
характерно отсутствие стойкого познавательного интереса, мотивации достижения результата, 
стремления к поиску информации и усвоению новых знаний. 

Учебная мотивация у обучающихся с ЗПР подросткового возраста остается незрелой, 
собственно учебные мотивы формируются с трудом и являются неустойчивыми; для них важнее 
внешняя оценка, чем сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных 
достижений, не пытаются осмыслить работу в целом, понять причины своих ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР низка вследствие 
импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным действиям и 
решениям. 

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера выполняемых 
заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной интеллектуальной нагрузке, у 
них быстро наступает утомление, пресыщение деятельностью. При напряженной мыслительной 
деятельности учащиеся не могут продуктивно работать в течение всего урока, но при 
выполнении знакомых учебных заданий, не требующих волевого усилия, могут долгое время 
сохранять работоспособность. 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 освоения учебного материала связаны у школьников с ЗПР с неравномерной 
обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной информации, непрочностью 
следов при запоминании материала, неточностью и ошибками воспроизведения. Для 
обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями, склонность к их 
смешению, семантическим заменам, с трудом запоминают определения. Более продуктивно они 
усваивают материал с опорой на ясный алгоритм, визуальную поддержку, смысловые схемы. 
Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение усвоенных 
знаний в новой ситуации. Наблюдаются затруднения с пониманием научных текстов: им сложно 
выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, изложить основное содержание. 
Характерной особенностью являются затруднения в самостоятельном выборе нужного способа 
действия, применении известного способа решения в новых условиях или одновременном 
использовании 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 
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для конкретной группы обучающихся. 
На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие общие 

образовательные потребности: потребность во введении специальных разделов обучения и 
специфических средств обучения, потребность в качественной индивидуализации и создании 
особой пространственной и временной образовательной среды, потребность в максимальном 
расширении образовательного пространства за пределы образовательной организации, 
потребность в согласованном участии в образовательном процессе команды квалифицированных 
специалистов и родителей обучающихся с ЗПР. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 
специфические образовательные потребности: 

▪ потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания 
программного материала учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей и 
возможностей обучающихся 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, 
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«органической» деконцентрации внимания и др.); 

▪ стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на 
уроках знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной жизни; 
формирование читательской культуры; 

▪ 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 обучающемуся с ЗПР в осознании 
социально приемлемого и одобряемого поведения, а также необходимости избирательности при 
установлении социальных контактов (профилактика негативного влияния, противостояние 
вовлечению в антисоциальную среду); профилактика асоциального поведения. 

 
2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 
развития адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования 

2.1.2.1. Общие положения 
 
Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР представляют собой систему 
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 
составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь 
между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 
освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР, выступая содержательной и критериальной основой 
для разработки программ учебных предметов, курсов, программы воспитания, программы 
формирования универсальных учебных действий, с одной стороны, и системы оценки 
результатов – с другой. 

Итоговые достижения обучающихся с ЗПР в целом должны соответствовать требованиям 
к итоговым достижениям сверстников с нормативным развитием, определяемым действующим 
ФГОС ООО. В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов 

– личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе 
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 
государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся с ЗПР овладения системой 
учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: 
познавательных, коммуникативных, регулятивных). Вместе с тем необходимо принимать во 
внимание особенности формирования когнитивной и регуляторной сферы обучающихся с ЗПР, 
определяющих их особые образовательные потребности. 

В этой связи итоговые достижения обучающихся с ЗПР должны оцениваться как исходя из 
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освоения академического компонента образования, так и с точки зрения социальной (жизненной) 
компетенции обучающегося, при необходимости с использованием адаптированного, в том числе 
специально сконструированного, педагогического инструментария, позволяющего сделать 
видимыми качество и результат обучения, умение применять знания, полученные в ходе 
обучения, в повседневной жизни. 

2.1.2.2. Структура планируемых результатов 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

задержкой психического развития ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7) 
соответствуют ФГОС ООО с учетом их особых образовательных потребностей. 

При проектировании планируемых результатов реализуется индивидуально-
дифференцированный подход как один из ведущих в процессе образования обучающихся с ЗПР. 

При проектировании планируемых предметных результатов по отдельным предметам 
необходимо учитывать особые образовательные потребности и возможности обучающихся с 
ЗПР. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются 
результатами освоения ПКР: 

8) результатами достижения каждым обучающимся сформированности конкретных 
качеств личности с учетом социокультурных норм и правил, жизненных компетенций, 
способности к социальной адаптации в обществе, в том числе: 

- сформированность социально значимых личностных качеств, включая ценностно-
смысловые установки, отражающие гражданские позиции с учетом морально-нравственных норм 
и правил; правосознание, включая готовность к соблюдению прав и обязанностей гражданина 
Российской Федерации; социальные компетенции, включая способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном  социуме, значимость расширения социальных контактов, 
развития межличностных отношений при соблюдении социальных норм, правил поведения, ролей 
и форм взаимодействия в социуме; сформированность  мотивации к качественному образованию 
и целенаправленной познавательной деятельности; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; способность повышать уровень 
своей компетентности через 

- практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей; 
- формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками, детьми старшего 

и младшего возраста, взрослыми в ходе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 
последствия; формулировать и оценивать риски, формировать опыт, уметь находить позитивное в 
произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха; 

- способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в речевом, 
двигательном, коммуникативном, волевом развитии) и проявление стремления к их 
преодолению; 

- способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение ставить 
достижимые цели и строить реальные жизненные планы. 

Значимым личностным результатом освоения ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР, 
отражающим результаты освоения коррекционных курсов и Программы воспитания, является 
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико- 
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ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с 
ЗПР в различных средах, обеспечивающих адаптацию обучающегося с ЗПР к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды; 

2) результатами овладения универсальными учебными действиями, в том числе: 
- самостоятельным мотивированным определением цели образования, задач собственной 

учебной и познавательной деятельности; 
- планированием путей достижения целей, выбора наиболее эффективных способов решения 

учебных, познавательных и задач, а также задач социальной практики; 
- самостоятельным соотнесением собственных действий с планируемыми результатами, 

осуществлением самоконтроля и самооценки собственной деятельности и деятельности других 
обучающихся в процессе достижения результата, определением способов действий в рамках 
предложенных условий и требований; принятием решений и осуществления осознанного выбора 
в учебной и познавательной деятельности; корректированием собственных действий с учетом 
изменяющейся ситуации; оцениванием правильности выполнения учебной задачи, собственных 
возможностей ее решения; 

- планированием и регуляцией собственной деятельности умением использовать 
смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или 
нескольких источников с учетом поставленных целей, для решения учебных и познавательных 
задач; 

- умением определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять логическое рассуждение, делать 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии), формулировать выводы; 

- созданием, применением и преобразованием знаков и символов, моделей и схем для 
решения учебных и познавательных задач; 

- организацией учебного сотрудничества и совместной деятельности с педагогическим 
работником и сверстниками; осуществлением учебной и внеурочной деятельности 
индивидуально и в группе; 

- соблюдением речевого этикета, в том числе реализация требований к культуре 
общения с учетом коммуникативной ситуации и речевых партнеров; использованием речевых 
средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; активным  участием  в  диалоге  (полилоге)  при  инициировании собственных 
высказываний, аргументации и доказательстве собственного мнения; 

- самостоятельным разрешением конфликтных ситуаций на основе согласования позиций 
и учета интересов; формулированием, аргументацией и отстаиванием собственного мнения; 

- распознаванием невербальных средств общения, умением прогнозировать возможные 
конфликтные ситуации, смягчая конфликты; 

- владением устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
- использованием информационно-коммуникационных технологий; экологическим 

мышлением, его применением в познавательной, 

- коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 
3) достижениями планируемых предметных результатов образования и результатов 

коррекционно-развивающих курсов по Программе коррекционной работы, в том числе: 
- освоением в ходе изучения учебных предметов умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
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предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях; 

- формированием и развитием научного типа мышления, научных представлений о 
ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приемами; 

- освоением междисциплинарных учебных программ: «Формирование универсальных 
учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-
исследовательской и проектной деятельности»; учебных программ по предметам учебного плана; 

- применением различных способов поиска (в справочных источниках и в сети Интернет), 
обработки и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами, в том числе при подготовке презентаций для устных ответов (например, выступлений). 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Они 
включают эффекты: 

▪ гражданско-патриотического воспитания; 
▪ духовно-нравственного воспитания; 
▪ эстетического воспитания; 
▪ осознания ценности научного познания; 
▪ физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

▪ трудового воспитания; 
▪ экологического воспитания, а также личностные результаты, обеспечивающие 

адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 
Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 
социальных ролях и межличностных отношениях. 

Личностные результаты дополняются специфическими результатами, относимыми к 
формированию сферы жизненной компетенции и связанными с психологическими особенностями 
обучающихся с ЗПР. По отношению к категории обучающихся с ЗПР на уровне основного 
общего образования актуальным становится освоение ими социального опыта, основных 
социальных норм, применимость их в различных жизненных ситуациях, осознание своих 
трудностей и ограничений, умение запрашивать поддержку взрослого в затруднительных 
социальных ситуациях, а также умение противостоять негативному воздействию 
микросоциальной среды. С позиции жизненного самоопределения значимым является 
осознанное отношение к выстраиванию образовательной перспективы с учетом 
профессиональных предпочтений обучающегося с ЗПР. 

Делается акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимися личностных 
результатов на уровне ключевых понятий, отражающих ценности и мотивацию и 
характеризующих достижение обучающимися личностных результатов: осознание, готовность, 
восприимчивость, установка и т.д. 

Все личностные результаты достигаются в ходе обучения предметам, реализации 
программ воспитания и коррекционной работы, в том числе коррекционных курсов. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 
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раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. Они 
отражают: 

▪ освоенные обучающимися с ЗПР межпредметные понятия и универсальные 
учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

▪ способность их использования в учебной, познавательной и социальной 
практике; 

▪ готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

▪ овладение навыками работы с информацией (восприятие и создание 
информационных текстов с учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты, в соответствии с ФГОС ООО, сформированы по трем 
направлениям: 

▪ универсальные учебные познавательные действия; 
▪ универсальные учебные коммуникативные действия; 
▪ универсальные учебные регулятивные действия. 
В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности универсальных 

учебных познавательных действий, выделяются: 

▪ базовые логические действия; 
▪ базовые исследовательские действия; 
▪ работа с информацией. Овладение системой универсальных учебных 

познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся с 
ЗПР. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности универсальных 
учебных коммуникативных действий, выделяются: 

▪ общение; 
▪ совместная деятельность (сотрудничество). 
Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность у обучающихся с ЗПР социальных навыков. 
В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности универсальных 

учебных регулятивных действий, выделяются: 

▪ самоорганизация (саморегуляция); 
▪ самоконтроль (рефлексия); 
▪ эмоциональный интеллект; 
▪ принятие себя и других. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование у обучающихся с ЗПР смысловых установок личности (внутренней позиции 
личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 
поведения) 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 
определены ФГОС ООО и представлены в соответствии с группами результатов учебных 
предметов, раскрывают и детализируют их в отношении: 

▪ освоенных обучающимися с ЗПР в ходе изучения учебного предмета знаний, 
умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

▪ видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
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преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; 

▪ формирования базовых научных представлений о предметном и социальном мире; 

▪ владения учебной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
Требования к предметным результатам сформулированы в деятельностной форме с усилением 
акцента на применение знаний и конкретные умения. Они определяют минимум содержания 
гарантированного государством основного общего образования, построенного в логике изучения 
каждого учебного предмета. 

Результаты освоения Программы коррекционной работы (ПКР) должны отражать 
результаты психолого-педагогической работы в образовательной организации, направленные на 
поддержку обучающихся с ЗПР в освоении адаптированной основной образовательной 
программы. 

Планируемые результаты освоения ПКР должны быть представлены в соответствии с 
основными направлениями коррекционной работы и отражать индивидуально ориентированную 
психолого-педагогическую поддержку, которая осуществляется специалистами сопровождения 
(учителем- дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом). Планируемые 
результаты ПКР также отражаются в достижении обучающимся с ЗПР личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 
адаптированной основной образовательной программы основного общего образования описаны 
на двух уровнях: 

▪ на общем уровне1 (планируемые результаты формируются на всех без исключения 
учебных предметах и во внеурочной деятельности); 

▪ на предметном уровне2 (планируемые результаты формируются в процессе 
изучения отдельных учебных предметов, входящих в перечень учебных предметов, 
обязательных для изучения на уровне основного общего образования). 

Планируемые результаты коррекционной работы раскрыты в разделе 2.2.4.5. 

2.1.2.3. Личностные результаты 
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

для обучающихся с ЗПР в целом совпадают с личностными результатами, определенными во 
ФГОС ООО, включают результаты реализации всех предусмотренных программ и 
структурируются следующим образом: Результатом патриотического воспитания является: 

▪ воспитание у обучающихся с ЗПР российской гражданской идентичности: 
патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 
России; 

▪ осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

▪ ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 
России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 
традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Результатом гражданского воспитания является: чувство ответственности и долга 
перед своей семьей, малой и большой  Родиной; 

▪ осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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▪ активное участие в жизни образовательной организации, местного сообщества; 

▪ неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
▪ представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений, готовность к участию в 
гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней); 

▪ участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей. 

Результатом духовно-нравственного воспитания является: 
▪ развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения; 

▪ готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки 
других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 
поступков; активное неприятие асоциальных поступков. 

Результатом эстетического воспитания является: 
▪ развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

▪ понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 
культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах 
искусства. 

Результатом освоения ценностей научного познания является: 
▪ сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

▪ овладение языковой и читательской культурой как средством познания 
мира; 
▪ установка на осмысление личного и чужого опыта, наблюдений, 
поступков. 
Результатом физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия является: 
▪ формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

▪ осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, 
наркотиков, курения) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

▪ соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 
интернет-среде; 

▪ способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям; 

▪ умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, управлять собственным 
эмоциональным состоянием; 

▪ готовность принимать себя и других, не осуждая; признание своего права на 
ошибку и такого же права другого человека. 

Результатом трудового воспитания является: 
▪ установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 
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города); 

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

▪ уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
▪ формирование готовности к осознанному построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на основе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, уважительного отношения к труду, разнообразного опыта участия в социально 
значимом труде. 

Результатом экологического воспитания является: 
▪ формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, приобретение опыта экологически ориентированной 
практической деятельности в жизненных ситуациях; 

▪ активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося ЗПР к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды:  
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

▪ повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в 
том числе умение учиться у других людей; 

▪ формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми в ходе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

▪ способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 
изменения и их последствия; формулировать и оценивать риски, формировать опыт, уметь 
находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 
гарантий успеха; 

▪ способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в речевом, 
двигательном, коммуникативном, волевом развитии) и проявление стремления к их 
преодолению; 

▪ способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение ставить 
достижимые цели и строить реальные жизненные планы. 

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 ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией или другими 
вспомогательными средствами; 

− в умении принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных в 
ходе обучения знаний в актуальную ситуацию, восполнять дефицит информации; 

− в умении находить, отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с 
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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. 
Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 
− в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и нести 

ответственность за результат своей работы; 
− в стремлении овладевать необходимыми умениями и ориентироваться в актуальных 

социальных реалиях (ложная реклама, недостоверная информация, опасные интернет-сайты; 
качество товаров и продуктов питания и т.п.); 

− в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и 
итоговой аттестации; 

− в применении в повседневной жизни правил личной безопасности. 
Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 
− в обогащении опыта коммуникации подростка, расширении коммуникативного 

репертуара и гибкости общения в соответствии с контекстом социально-коммуникативной 
ситуации; 

− в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели; 
− в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию; 
− в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, потребностей; 
− в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. 
Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющейся: 
− в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватной возрасту обучающегося; 
− 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 адекватности поведения обучающегося с точки зрения опасности или безопасности для 

себя или для окружающих; 

− в овладении основами финансовой и правовой грамотности. 
Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющейся: 
− в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных социальных 

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

− в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных ситуациях; 
− в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от социальной 

ситуации; 
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− в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально 
неблагоприятному воздействию. 

2.1.2.4. Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР достигаются аккумулированием 
результатов всех составляющих данной программы. 

У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы следующие виды 
универсальных учебных познавательных действий: 

Базовые логические действия: 
▪ выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

▪ определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, в 
том числе самостоятельно выбирая основания и критерии для классификации, логически 
рассуждать, приходить к умозаключению (индуктивному, дедуктивному и по аналогии) и делать 
общие выводы; 

▪ выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 
задачи; 

▪ устанавливать причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

▪ самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 
вариантов решения, выбирать наиболее подходящий); 

▪ создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. 

Базовые исследовательские действия: 
▪ использовать вопросы как инструмент познания; 
▪ устанавливать искомое и данное, опираясь на полученные ответы на вопросы либо 

самостоятельно; 

▪ аргументировать свою позицию, мнение; 
▪ с помощью педагога проводить опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей 
и зависимостей объектов между собой; 

▪ с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 
результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования; 

▪ прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия. 

Работа с информацией: 
▪ пользоваться словарями и другими поисковыми системами; 
▪ искать или отбирать информацию или данные из источников с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

▪ понимать и интерпретировать информацию различных видов и форм 
представления; 

▪ иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами; 
▪ эффективно запоминать и систематизировать информацию; 
▪ использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей, для решения 
учебных и познавательных задач. 

У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы следующие виды 
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универсальных учебных коммуникативных действий: 
Общение: 
▪ осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

▪ выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий; 

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

▪ распознавать невербальные средства общения, прогнозировать возможные 
конфликтные ситуации, смягчая конфликты; 

▪ с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты 
с использованием иллюстративных материалов для выступления перед аудиторией. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
▪ организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение; 

▪ выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и 
координировать свои действия с другими членами команды; 

▪ оценивать качество своего вклада в общий продукт; 
▪ принимать и разделять ответственность и проявлять готовность к предоставлению 

отчета перед группой. 
У обучающихся с ЗПР формируются следующие виды универсальных учебных 

регулятивных действий: 
Самоорганизация: 
▪ самостоятельно составлять план предстоящей деятельности и следовать ему; 

▪ выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
▪ выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

▪ самостоятельно (или с помощью педагога/родителя) определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности; 

▪ самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Самоконтроль (рефлексия): 
▪ владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

▪ оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 

▪ соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 



26 
 

▪ давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
▪ предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; 

▪ понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат 
деятельности, определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы. 

Эмоциональный интеллект: 
▪ различать и называть эмоции, стараться управлять собственными эмоциями; 

▪ анализировать причины эмоций; 
▪ ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

▪ регулировать способ выражения эмоций. 
Принятие себя и других: 
▪ осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
▪ признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 
▪ осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

2.1.2.5. Предметные результаты 
Предметные результаты освоения АООП ООО ЗПР соответствуют требованиям, 

заявленным в ФГОС ООО, и раскрываются с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР. 

Предметные результаты определяют требования к результатам освоения адаптированных 
программ основного общего образования по учебным предметам: «Русский язык», «Литература», 
«Иностранный (английский) язык», «История», «Обществознание», «География», «Математика», 
«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», 
«Технология», «Адаптивная физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Основы духовнонравственной культуры России» на базовом уровне. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 
основного общего образования обучающихся с ЗПР раскрываются и конкретизируются в 
рабочих программах учебных предметов (п. 2.2.1.). 

2.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 
основной образовательной программы 

2.1.3.1. Общие положения 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 
функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 
результатов освоения ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7) и обеспечение 
эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 
процессом. 

При организации оценочных процедур для обучающихся в соответствии с ФАОП ООО для 
обучающихся с ЗПР создаются специальные условия, обусловленные особыми 
образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и спецификой нарушения. Данные 
условия могут включать: 

- особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

- присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому настрою на 
работу; 

- организующую помощь педагогического работника в рационализации распределения 
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времени, отводимого на выполнение работы; 
- предоставление возможности использования справочной информации, разного рода 

визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных действий, смысловые опоры в виде 
ключевых слов, плана, образца) при самостоятельном применении; 

- гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария и 
контрольно-измерительных материалов с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей обучающегося с ЗПР; 

- большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава инструментария 
оценивания, позволяющую определить образовательный результат каждого обучающегося с 
ЗПР; 

- адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение формулировок по 
грамматическому и семантическому оформлению, особое построение инструкции, отражающей 
этапность выполнения задания); 

- отслеживание действий обучающегося с ЗПР для оценки понимания им инструкции и, 
при необходимости, ее уточнение; 

- увеличение времени на выполнение заданий; 
- возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении 

обучающегося проявлений утомления, истощения. 
Объем и содержание рекомендуемых специальных условий проведения диагностических 

мероприятий определяется психолого-педагогическим консилиумом образовательной 
организации и вносится в специальный раздел индивидуального образовательного маршрута, 
доводится до сведения педагогических работников, родителей (законных представителей), 
администрации в соответствии с установленными правилами образовательной организации. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 
являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 
основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 
мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 
регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических 
работников как основа аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах 
освоения обучающимися ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР. Система оценки включает 
процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 
- стартовую диагностику; 
- текущую и тематическую оценку; психолого-педагогическое наблюдение; 
внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. Внешняя оценка 

включает: 
- независимую оценку качества образования; 
- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 
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системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 
достижений. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных в порядке, 
установленном МАОУ «Школа №190». В соответствии с ФГОС ООО система оценки МАОУ 
«Школа №190» организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 
подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 
проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 
обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 
результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 
обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению 
и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 
обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 
процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 
выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного 
материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

- оценку предметных и метапредметных результатов; 
- использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 
использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 
обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 
образования; 

- использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 
стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 
исследовательских) и творческих работ; использование форм работы, обеспечивающих 
возможность включения обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 
самооценка, взаимооценка); 

- использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 
числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 
технологий. 

Рекомендуемые формы оценки:  
- для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредметной 

основе с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
- для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов 
выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее 
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чем один раз в два года. Оценка достижения метапредметных результатов обучающегося с ЗПР 
должна быть направлена, прежде всего, на получение информации об индивидуальном прогрессе 
обучающегося в достижении образовательных результатов. Важно также обеспечить 
индивидуализацию этапности освоения метапредметных результатов в связи с особенностями 
развития обучающегося с ЗПР. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные проекты (далее – проект) выполняются 
обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью 
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 
областей знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 
целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 
социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. Результатом проекта является одна 
из следующих работ: 

- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 
отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного 
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 
произведения, компьютерной анимации и других; 

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; отчетные материалы 
по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 
проекта разрабатываются образовательной организацией с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР. 

Проект оценивается по следующим критериям: 
- сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность 

к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 
поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 
информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, 
обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

- сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть 
содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или 
темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

- сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 
использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

- сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение 
ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 
ответить на вопросы. 

Предметные результаты освоения ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7) с 
учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 
предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных 
ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов по отдельным учебным предметам. Основным предметом оценки 
является способность к решению учебно- познавательных и учебно-практических задач, 
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием  способов действий, 
релевантных содержанию учебных предметов,  в том числе метапредметных (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей,  релевантных  
соответствующим  направлениям функциональной грамотности, с учетом особых 
образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. 
Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 
Обобщенный критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и 
понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «применение» включает: 
- использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и 
операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

- использование специфических для предмета способов действий и видов 
деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию 
при решении учебных задач или проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-
исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «функциональность» включает осознанное использование 
приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 
сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 
когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности 
обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной 
жизни. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 
процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к 
АООП ООО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 
список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 
требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 
Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 

оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования. 
Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса (первого года обучения на уровне 

основного общего образования) и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 
образовательных достижений обучающихся с ЗПР. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 
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деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 
познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-
символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 
готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются 
основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 
обучающегося с ЗПР в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 
обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и 
диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 
обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 
освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 
письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 
формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенностей 
учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 
Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: стартовая 

диагностика; 
оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; оценка уровня 

функциональной грамотности; 
оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 
посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 
работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга 
являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР должна предусматривать оценку достижения 
обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения ПКР. 

Оценка достижений по Программе коррекционной работы имеет дифференцированный 
характер, в связи с чем может определяться индивидуальными программами развития 
обучающихся с ЗПР. 

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР предполагает: 

- проведение специализированного комплексного психолого- 
педагогического обследования каждого обучающегося с ЗПР, в том числе показателей развития 
познавательной, эмоциональной, регуляторной, личностной, коммуникативной и речевой сфер, 
свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную 
деятельность и социальную адаптацию, при переходе на уровень основного общего образования 
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(стартовая диагностика в начале обучения в пятом классе), а также не реже одного раза в 
полугодие; 

- систематическое осуществление психолого-педагогических наблюдений в учебной 
и внеурочной деятельности; 

- проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания 
(проводится в начале обучения в пятом классе, а также не реже одного раза в полугодие); 

- изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических 
работников и родителей (законных представителей) (проводится при переходе на уровень 
основного общего образования, а также не реже одного раза в полугодие). 

Изучение достижения каждым обучающимся с ЗПР планируемых результатов ПКР 
проводится педагогическими работниками, в том числе учителями-дефектологами, педагогами-
психологами, учителями-логопедами, социальными педагогами, учителями-предметниками, 
классными руководителями. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР ПКР, в том числе расширения 
сферы жизненной компетенции, используется метод экспертной оценки, который представляет 
собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов) и 
родителей обучающегося. Данная процедура осуществляется на заседаниях психолого- 
педагогического консилиума и объединяет всех участников образовательного процесса, 
сопровождающих обучающегося с ЗПР. Результаты освоения обучающимися с ЗПР ПКР не 
выносятся на итоговую оценку. 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает 
психолого-педагогический консилиум образовательной организации на основе анализа 
материалов комплексного изучения каждого обучающегося, разрабатывает рекомендации для 
дальнейшего обучения. 

 
2.1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 
планируемых результатов освоения образовательной программы, которые устанавливаются 
требованиями ФГОС ООО при условии согласованного педагогического воздействия в условиях 
МАОУ «Школа №190» и семьи. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, в том числе, обучающихся с ЗПР, а является 
предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 
образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих 
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 
разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 
профессиональных методиках психолого- педагогической диагностики. Так же, как и для 
типично развивающихся обучающихся, оценивание достижения обучающимися с ЗПР 
личностных результатов осуществляется на основе анализа достижений личностных результатов 
по следующим направлениям: патриотическое воспитание, гражданское воспитание, духовно-
нравственное воспитание, эстетическое воспитание, осознание ценности научного познания, 
физическое воспитание и формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия, 
трудовое воспитание, экологическое воспитание. Дополнительно фиксируются личностные 
результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося ЗПР к изменяющимся условиям 



33 
 

социальной и природной среды. 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 
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. 

При проведении внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований по 
оценке достижения личностных результатов обучающихся с ЗПР в ГБОУ ООШ №21г.о. 
Новокуйбышевск необходимо предусмотреть возможность изменения процедуры исследования, 
адаптации и модификации используемого инструментария, разрабатываемого на федеральном и 
региональном уровнях, с учетом особенностей развития личностной, регулятивной и 
познавательной сфер обучающихся с ЗПР. 

Внутришкольный мониторинг результатов образовательной деятельности по достижению 
личностных результатов обучающихся с ЗПР проводится регулярно и имеет комплексный 
характер. Целями проведения внутренней оценки достижения личностных результатов должно 
стать оценивание индивидуальной динамики развития личностных результатов конкретного 
обучающегося с ЗПР. 

Для оценки достижения личностных результатов обучающегося с ЗПР используются 
следующие методы: наблюдения (учителями, специалистами и другими работниками 
образовательной организации, членами семьи), экспертная оценка (заключение консилиума 
образовательной организации), анализ продуктов деятельности (творческих работ, проектов и 
т.д.). 

Одним из основных методов оценки достижения личностных результатов обучающимся с 
ЗПР является метод экспертной оценки. Реализация данного метода в рамках образовательной 
организации осуществляется на основе создания рабочей экспертной группы, в которую входят 
педагогические работники и специалисты, непосредственно контактирующие с обучающимся с 
ЗПР. Для получения объективных результатов в ходе работы экспертной группы обязательно 
учитывается мнение родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 
результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 
образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 
ближайшего социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной 
деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор 
своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых 
установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 
допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

 
2.1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР, которые отражают 
совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 
действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 



34 
 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 
программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

- познавательными универсальными учебными действиями (замещение, 
моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, включая 
общие приемы решения задач); 

- коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умения 
учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 
взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 
информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности, учитывать разные 
мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

- регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 
задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 
констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный 
контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 
образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 
внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной 
организации. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 
диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, 
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 
действий. 

Оценка формирования сферы жизненной (социальной) компетенции может проходить на 
основе метода экспертных оценок. 

Оценка достижения метапредметных результатов обучающимися с ЗПР осуществляется 
администрацией МАОУ «Школа №190» с участием специалистов ППк в ходе внутришкольного 
мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 
решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 
материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности познавательных, 
коммуникативных и регулятивных учебных действий. 

Оценка формирования сферы жизненной (социальной) компетенции может проходить на 
основе метода экспертных оценок. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 
▪ для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредметной 

основе с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

▪ для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с 
письменной (компьютеризованной) частью; 

▪ для проверки сформированности познавательных, коммуникативных и 
регулятивных учебных действий – психолого-педагогическая диагностика, экспертная оценка 
процесса и результатов выполнения групповых и индивидуальных учебных проектов. 
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Для достижения метапредметных результатов обучающимся с ЗПР необходимо 
согласованное педагогическое воздействие в условиях образовательной организации и семьи. 

Оценка достижения метапредметных результатов обучающегося с ЗПР прежде всего 
должна быть направлена на получение информации об индивидуальном прогрессе 
обучающегося в достижении образовательных результатов. Важно также обеспечить 
индивидуализацию этапности освоения метапредметных результатов в связи с особенностями 
развития обучающегося с ЗПР. 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР метапредметных результатов проводится в 
рамках регулярного внутришкольного мониторинга освоения образовательной программы. 

Для оценки достижения метапредметных результатов обучающимися с ЗПР в МАОУ 
«Школа №190» разработан комплекс процедур, адаптирующих процедуры оценивания, 
предложенные в ООП ООО. В зависимости от индивидуально типологических особенностей 
обучающегося с ЗПР выбирается наиболее подходящая процедура. Для обучающихся с ЗПР 
такими процедурами преимущественно являются использование накопительной системы 
оценивания (учебных портфолио), защита итогового индивидуального проекта, наблюдение по 
специальной оценочной схеме за выполнением обучающимся конкретного задания или проекта. 

Метапредметные диагностические работы, разработанные для типично развивающихся 
обучающихся, должны быть адаптированы и модифицированы. Так, например, для оценивания 
способности к смысловому чтению необходим правильный подбор текста для чтения с 
учетом таких особенностей обучающегося с ЗПР, как трудности понимания переносного и 
скрытого смысла, пословиц и поговорок, трудности восприятия сложных грамматических 
конструкций и текста с незнакомыми терминами и т.д 

 
2.1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных 
результатов являются положения ФГОС ООО, представленные в разделах I «Общие положения» 
и IV «Требования к результатам освоения программы основного общего образования». 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 
способность к решению обучающимися с ЗПР учебно- познавательных и учебно-практических 
задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе – метапредметных (познавательных, 
коммуникативных, регулятивных) действий и с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся этой группы. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МАОУ «Школа 
№190»  в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 
образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной 
организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 
Описание включает: 

▪ список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 
способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

▪ требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 
необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 



36 
 

▪ график контрольных мероприятий. 
 

2.1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 
 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится администрацией МАОУ «Школа №190»  в начале 5-
го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 
достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 
деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 
познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако- 
символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 
проводиться также учителями с целью оценки готовности обучающихся с ЗПР к изучению 
отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 
корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 
обучающегося с ЗПР в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 
формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося с ЗПР, и 
диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 
существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 
планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 
планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 
письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 
формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особых 
образовательных потребностей обучающегося с ЗПР, особенностей учебного предмета и 
особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки 
являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 
методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По предметам, 
вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 
результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может 
вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 
оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 
и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности обучающегося с ЗПР, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы. В портфолио включаются как работы 
обучающегося (в том числе 

– фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 
дипломы, сертификаты участия, благодарности и проч.). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся с ЗПР совместно с 
классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио 
без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 
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формируется в электронном виде в течение всех лет обучения на уровне основного общего 
образования. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 
рекомендаций по выбору дальнейшей индивидуальной образовательной траектории и могут 
отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
▪ оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

▪ оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 
оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности и социальных 
навыков; 

▪ оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 
основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 
учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся с ЗПР с учетом их особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 
рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 
повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 
уровня достижений обучающихся с ЗПР обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся с 
ЗПР на уровне основного общего образования и проводится в конце каждого учебного периода и 
в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 
результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 
образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося с ЗПР к 
государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация. В соответствии со статьей 59 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – 
ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 
программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом 
и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 
ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены 
по другим учебным предметам обучающиеся с ЗПР сдают на добровольной основе по своему 
выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 
стандартизированной форме, и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 
билетов, иных форм (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). Обучающийся с ЗПР имеет 
право на предоставление специальных условий при проведении государственной итоговой 
аттестации в соответствии с заключением ПМПК. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 
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внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 
К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 
Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 
материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка 
ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 
внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике обучающегося с ЗПР. 

Характеристика готовится на основании: 
▪ объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

▪ портфолио выпускника; 
▪ экспертных оценок специалистов ППк, классного руководителя и учителей, 

обучавших данного выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 
▪ отмечаются образовательные достижения обучающегося с ЗПР по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

▪ даются педагогические рекомендации к выбору дальнейшей индивидуальной 
образовательной траектории с учетом выбора обучающимся с ЗПР направлений профильного 
образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 
траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 
2.1.3.6. Оценка достижения планируемых результатов коррекционной работы 
Оценка достижений по Программе коррекционной работы имеет дифференцированный 

характер, в связи с чем может определяться индивидуальными программами развития 
обучающихся с ЗПР. 

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР предполагает: 
проведение специализированного комплексного психолого- педагогического 

обследования каждого обучающегося с ЗПР, в том числе показателей развития познавательной, 
эмоциональной, регуляторной, личностной, коммуникативной и речевой сфер, 
свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную 
деятельность и социальную адаптацию, при переходе на уровень основного общего образования 
(стартовая диагностика в начале обучения в пятом классе), а также не реже одного раза в 
полугодие; 

систематическое осуществление психолого-педагогических наблюдений в учебной и 
внеурочной деятельности; 

проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания 
(проводится в начале обучения в пятом классе, а также не реже одного раза в полугодие); 

изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических работников 
и родителей (законных представителей) (проводится при переходе на уровень основного общего 
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образования, а также не реже одного раза в полугодие). 
Изучение достижения каждым обучающимся с ЗПР планируемых результатов ПКР 

проводится педагогическими работниками в том числе учителями-дефектологами, педагогами-
психологами, учителями-логопедами, социальными педагогами, учителями-предметниками, 
классными руководителями. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР ПКР, в том числе расширения 
сферы жизненной компетенции, используется метод экспертной оценки, который представляет 
собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов) и 
родителей обучающегося. Данная процедура осуществляется на заседаниях психолого- 
педагогического консилиума и объединяет всех участников образовательного процесса, 
сопровождающих обучающегося с ЗПР. Результаты освоения обучающимися с ЗПР ПКР не 
выносятся на итоговую оценку. 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает 
психолого-педагогический консилиум образовательной организации на основе анализа 
материалов комплексного изучения каждого обучающегося, разрабатывает рекомендации для 
дальнейшего обучения. 

 
2.1.3.7. Специальные условия проведения текущего контроля освоения ФАООП 

ООО, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с ЗПР 
 
Специальные образовательные условия проведения текущего контроля промежуточной 

аттестации определяются на основании рекомендаций ППк МАОУ «Школа №190», АООП ООО 
обучающихся с ЗПР, мониторинга уровне психофизического развития обучающегося, и в общем 
виде фиксируются образовательной программе, индивидуально по обучающемуся – в заключении 
ППк. 

Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся с ЗПР могут включать: 

▪ особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточно 
аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательны потребностей и 
индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

▪ присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому настро на 
работу; 

▪ организующую помощь педагога в рационализации распределения времени, 
отводимого на выполнение работы; 

▪ предоставление возможности использования справочной информации, разного 
рода визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных действий, смысловые опоры в 
виде ключевых слов, плана, образца) при самостоятельном применении; 

▪ гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария и 
контрольно-измерительных материалов с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей обучающегося с ЗПР; 

▪ большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и 
состава инструментария оценивания, позволяющую определить образовательный результат 
каждого обучающегося с ЗПР; 

▪ адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 



40 
 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение формулировок по 
грамматическому и семантическому оформлению, особое построение инструкции, отражающей 
этапность выполнения задания); 

▪ отслеживание действий обучающегося с ЗПР для оценки понимания им инструкции 
и, при необходимости, ее уточнение; 

▪ увеличение времени на выполнение заданий; 
▪ возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении 

подростка проявлений утомления, истощения; 

▪ исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 
обучающегося (в частности, негативных реакций со стороны педагога). 

Соблюдение вышеперечисленных условий проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации позволяет исключить негативное влияние сторонних факторов на 
продуктивность выполнения обучающимся с ЗПР тестовых заданий и выявить объективный 
уровень усвоения учебного материала. 

На заседаниях ППк определяется объем и содержание рекомендуемых специальных 
условий проведения диагностических мероприятий. Решение ППк вносится в специальный 
раздел индивидуального образовательного маршрута и доводится до сведения педагогов, 
родителей, администрации в соответствие с установленными правилами МАОУ «Школа №190». 

Итоговая аттестация обучающихся с ЗПР проводится в соответствии с заключением 
ПМПК о создании специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования. 

2.2.1.9. Изобразительное искусство Пояснительная записка. 
Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 
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Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – 
ФГОС ООО), адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП ООО ЗПР), й 
рабочей программы основного общего образования по предмету «Изобразительное искусство», а 
также на основе планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, представленных в программе воспитания. 

Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 
Основное содержание учебного предмета «Изобразительное искусство», в рамках 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 
обучающихся с ЗПР, направлено на приобщение обучающихся к искусству как духовному опыту 
поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 
дарования и творческих способностей. В рамках курса обучающиеся с ЗПР получают 
представление об изобразительном искусстве как целостном явлении. 

Содержание образования по предмету предусматривает два вида деятельности 
обучающихся: восприятие произведений искусства и собственную художественнотворческую 
деятельность. Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни 
человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать 
преимущественно информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается 
собственный эмоциональный опыт общения обучающегося с произведениями искусства, что 
позволяет вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства. 

Художественная деятельность обучающихся на уроках находит разнообразные формы 
выражения: изображение на плоскости и в объёме; декоративная и конструктивная работа; 
восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, 
результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 
художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 
прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 
современных). Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – 
проводятся экскурсии в музеи; используются видеоматериалы о художественных музеях и 
картинных галереях. 
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Основой реализации содержания учебного предмета «Изобразительное искусство» 
является реализация деятельностного подхода, что позволяет для обучающихся с ЗПР: 

 придавать результатам образования социально и личностно значимый характер; 
 прочно усваивать учащимися знания и опыт разнообразной деятельности, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 
 существенно повышать мотивацию и интерес к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 
 обеспечивать условия для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 
усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и 
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 
Общие цели и задачи изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

представлены в Примерной рабочей программе основного общего образования по предмету 
«Изобразительное искусство». 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 
коррекционные цели и 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. 

Цель: развитие визуально-пространственного мышления обучающихся с ЗПР как формы 
эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и 
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Задачи: 
 формирование опыта смыслового и эмоционально ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 
 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 
 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально 

пространственной формы; 
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 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 
действиям в ситуации неопределённости; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 
смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и 
пространственной среды и в понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 
культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 
видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на 
основе его эмоционально- нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными художественными 
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой 
и производственной среды. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по изобразительному искусству 
Содержание по предмету «Изобразительное искусство» рассчитано на обучающихся с 

ЗПР 5–7-х классов и адаптировано для обучения данной категории обучающихся с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и особых 
образовательных потребностей. В этом возрасте у обучающихся с ЗПР продолжают наблюдаться 
некоторые особенности в развитии двигательной сферы, нарушения произвольной регуляции 
движений, недостаточная четкость и координированность непроизвольных движений, трудности 
переключения и автоматизации. Это приводит к затруднениям при выполнении практических 
работ, в связи с чем педагогу необходимо снижать требования при оценивании качества выполнения 
самостоятельных работ, предлагать ученикам больше времени на выполнение практической 
работы. Познавательная деятельность характеризуется сниженным уровнем активности и 
замедлением переработки информации, обеднен и узок кругозор представлений об окружающем 
мире и явлениях. Поэтому при отборе произведений искусства, с которыми знакомятся ученики с 
ЗПР, следует отдавать предпочтение предметам и явлениям из их повседневного окружения, 
избегать непонятных абстрактных изображений, опираться на личный опыт ученика. Важно 
сокращать объем 
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теоретических сведений; включать отдельные темы или целые разделы в материалы для 
обзорного, ознакомительного или факультативного изучения. 

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

«Изобразительное искусство» 
При работе на уроке следует отдавать предпочтение практическим методам обучения: 

показу, упражнениям. Выполнение практической работы обязательно должно сопровождаться 
речевым отчетом ученика о выполненной работе, способствовать развитию речи, умению 
составлять связное речевое высказывание. Возможно использовать в ходе урока алгоритмы, 
картинные и письменные планы выполнения работы, перед выполнением практической работы 
желательным является проведение подробного анализа предстоящей работы, составление плана 
ее реализации. С целью формирования личностных компетенций у обучающихся с ЗПР следует 
предусматривать чередование уроков индивидуального практического творчества и уроков 
коллективной творческой деятельности. Совместная творческая деятельность учит обучающихся 
договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом 
относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего 
творчества и уверенность в своих силах. 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет 
«Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство». Содержание 

учебного предмета «Изобразительное искусство», представленное в Примерной рабочей 
программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе 
основного общего образования, Примерной адаптированной основной образовательной 
программе основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 
Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система тематических 
модулей. Три модуля входят в учебный план 5–7 классов программы основного общего 
образования в объёме 

105 учебных часов, не менее 1 учебного часа в неделю в качестве инвариантных. Каждый 
модуль обладает содержательной целостностью и организован по восходящему принципу в 
отношении углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений обучающихся с ЗПР. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» Общие сведения о 

декоративно-прикладном искусстве Декоративно- прикладное искусство и его виды. 

Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей16. 
Древние корни народного искусства 
Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Традиционные образы 

народного (крестьянского) прикладного искусства. Связь народного искусства с природой, 
бытом, трудом, верованиями и эпосом. 

Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их 
значение в характере труда и жизненного уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. Знаки-символы 
традиционного крестьянского прикладного искусства. 

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, 
вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической творческой 
работы. 

Убранство русской избы 
Конструкция избы, единство красоты и пользы – функционального и символического – в 

её постройке и украшении. 
Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина 

мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 
Выполнение рисунков – эскизов орнаментального декора крестьянского дома. Устройство 

внутреннего пространства крестьянского дома. Декоративные элементы жилой среды. 
Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной 

постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера 
постройки, символики её декора и уклада жизни для каждого народа. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной 
формы и орнаментально-символического оформления. 

Народный праздничный костюм 
 

 
16 Здесь и далее курсивом отмечены темы, которые даются обучающимся с ЗПР на 

базовом, ознакомительном уровне, с целью формирования общего представления о понятиях в 
рамках изучаемой темы. 
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Образный строй народного праздничного костюма – женского и мужского. Традиционная 
конструкция русского женского костюма – северорусский (сарафан) и южнорусский (понёва) 
варианты. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных 
регионов страны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее 
происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символическое 
изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности 
традиционных орнаментов текстильных промыслов в разных регионах страны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, 
цветовом решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного творчества. 
Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного 

панно на тему традиций народных праздников. 
Народные художественные промыслы 
Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. 

Традиции культуры, особенные для каждого региона. 
Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных 

промыслов народов России. 
Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально- национальным 

бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён и др.). 
Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. 

Особенности цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи филимоновской, 
дымковской, каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек разных регионов страны. 

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла. 
Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. 

Травный узор, «травка» — основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. 
Единство формы и декора в произведениях промысла. Последовательность выполнения 

травного орнамента. Праздничность изделий «золотой хохломы». Городецкая роспись по дереву. 
Краткие сведения по истории. Традиционные образы городецкой росписи предметов быта. 
Птица и конь — традиционные 
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мотивы орнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, основные приёмы и 
композиционные особенности городецкой росписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская 
керамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. Природные 
мотивы росписи посуды. Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие 
форм подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы свободной кистевой 
импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости и объёмности 
изображения. 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. 
Разнообразие назначения предметов и художественно-технических приёмов работы с 
металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра – роспись шкатулок, 
ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в России. 
Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитии 
традиций отечественной культуры. 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных 
промыслов. 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и 
культурных традиций. 

Народные художественные ремёсла и промыслы – материальные и духовные ценности, 
неотъемлемая часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов Роль 
декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций. 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и 
ремесла, уклада жизни людей. 

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные 
мотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох. 

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение 
образа человека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и его 
украшениях. 

Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта – в 
культуре разных эпох. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 
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Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 
(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). 

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или 
декоративный знак. 

Государственная символика и традиции геральдики. Декоративные украшения предметов 
нашего быта и одежды. 

Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, самопонимания, 
установок и намерений. 

Декор на улицах и декор помещений. Декор праздничный и повседневный. Праздничное 
оформление школы. 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» Общие сведения о видах искусства 

Пространственные и временные виды искусства. 
Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных искусств, их 

место и назначение в жизни людей. 

Основные виды живописи, графики и скульптуры. 
Художник и зритель: зрительские умения, знания и творчество зрителя. 
Язык изобразительного искусства и его выразительные средства Живописные, 

графические и скульптурные художественные материалы, их особые свойства. 
Рисунок – основа изобразительного искусства и мастерства художника. Виды рисунка: 

зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок. Навыки размещения рисунка в 
листе, выбор формата. 

Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов. 
Линейные графические рисунки и наброски. 
Тон и тональные отношения: тёмное — светлое. Ритм и ритмическая организация 

плоскости листа. 
Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая основа 

цвета, цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета. 
Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тёплый цвет, 

понятие цветовых отношений; колорит в живописи. 
Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, парковая 

скульптура, камерная скульптура. 
Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура. Произведения мелкой пластики. 

Виды рельефа. 
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Жанры изобразительного искусства 
Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и 

анализа произведений изобразительного искусства. 
Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительного искусства. 
Натюрморт 
Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление жанра 

натюрморта в европейском и отечественном искусстве. 
Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов на плоскости. 
Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения и точка 

схода, правила перспективных сокращений. 

Изображение окружности в перспективе. 
Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы. 
Сложная пространственная форма и выявление её конструкции. 
Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрических фигур. 
Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. Освещение как 

средство выявления объёма предмета. Понятия «свет», «блик», 
«полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Особенности освещения 

«по свету» и «против света». 
Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по представлению. 
Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. Особенности 

графических техник. Печатная графика. 
Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и 

отечественных живописцев. Опыт создания живописного натюрморта. 
Портрет 
Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета человека в 

искусстве разных эпох. Выражение в портретном изображении характера человека и 
мировоззренческих идеалов эпохи. 

Великие портретисты в европейском искусстве. 
Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великие 

портретисты в русской живописи. 

Парадный и камерный портрет в живописи. 
Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в.— отечественном и 

европейском. 
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Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и черепной 
частей головы. 

Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических 
средств в изображении образа человека. 

Графический портретный рисунок с натуры или по памяти. 
Роль освещения головы при создании портретного образа. Свет и тень в 

изображении головы человека. 

Портрет в скульптуре. 
Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохи в 

скульптурном портрете. 
Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного портрета. 
Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе в 

произведениях выдающихся живописцев. 

Опыт работы над созданием живописного портрета. 
Пейзаж 
Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в средневековом 

искусстве и в эпоху Возрождения. 
Правила построения линейной перспективы в изображении пространства. Правила 

воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов при изображении 
пейзажа. 

Особенности изображения разных состояний природы и её освещения. Романтический 
пейзаж. Морские пейзажи И. Айвазовского. 

Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и 
постимпрессионистов. Представления о пленэрной живописи и колористической изменчивости 
состояний природы. 

Живописное изображение различных состояний природы. 
Пейзаж в истории русской живописи и его значение в отечественной культуре. 
История становления картины Родины в развитии отечественной пейзажной живописи 

XIX в. 
Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и его учеников: А. 

Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и её значение для русской культуры. 
Значение художественного образа отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. 

Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей Родины. 
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Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. 
Средства выразительности в графическом рисунке и многообразие графических техник. 
Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей природы. 
Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в понимании образа 

города. 
Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного наследия. 

Задачи охраны культурного наследия и исторического образа в жизни современного города. 
Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и ритмическая 

организация плоскости изображения. 
Бытовой жанр в изобразительном искусстве 
Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. Значение 

художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории человечества и 
современной жизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет, 
содержание в жанровой картине. Образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой 
картине и роль картины в их утверждении. 

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации 
художественных выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения. 

Исторический жанр в изобразительном искусстве 
Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в 

жизни общества. 
Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: 

мифологическая картина, картина на библейские темы, батальная картина и др. 
Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в развитии 

отечественной культуры. 
Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в творчестве 

В. Сурикова и др. Исторический образ России в картинах ХХ в. 
Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника над 

исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над этюдами, уточнения 
композиции в эскизах, картон композиции, работа над холстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный материал по 
задуманному сюжету. 
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Библейские темы в изобразительном искусстве 
Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священной 

истории в европейской культуре. 

Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как 
«духовная ось», соединяющая жизненные позиции разных поколений. Произведения на 

библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, в скульптуре «Пьета» Микеланджело 
и др. 

Библейские темы в отечественных картинах XIX в. (А. Иванов. «Явление Христа народу», 
И. Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», В. Поленов. «Христос и грешница»). 

Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык изображения в иконе — его 
религиозный и символический смысл. 

Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, Феофана Грека, 
Дионисия. 

Работа над эскизом сюжетной композиции. 
Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в 

изобразительном искусстве. 
Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» 
Архитектура и дизайн – искусства художественной постройки – конструктивные 

искусства. 
Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» – предметнопространственной 

среды жизни людей. 
Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в ней 

мировосприятия, духовно-ценностных позиций общества. 
Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни людей в 

разные исторические эпохи. 
Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи сохранения 

культурного наследия и природного ландшафта. 
Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. 

Единство функционального и художественного — целесообразности и красоты. 
Графический дизайн 
Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Основы 

формальной композиции в конструктивных искусствах. 
Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и 

изображение. 
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Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания 
геометрических фигур, без предметного содержания. 

Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость элементов. Ритмическая 
организация элементов: выделение доминанты, симметрия и асимметрия, динамическая и 
статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или открытость композиции. 

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим 
расположением геометрических фигур на плоскости. 

Роль цвета в организации композиционного пространства. 
Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Цвет и законы колористики. 

Применение локального цвета. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. 

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. 
Форма буквы как изобразительно-смысловой символ. 
Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта. 
Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной композиции. 
Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква — изобразительный 

элемент композиции». 
Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический символ. 

Функции логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип. 
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении текста и 

изображения. 
Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката. 

Композиционный монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, поздравительной открытке. 
Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы, 

составляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала. 
Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на основе 

компьютерных программ. 
Макетирование объёмно-пространственных композиций Композиция плоскостная и 

пространственная. Композиционная организация пространства. Прочтение плоскостной 
композиции как «чертежа» пространства. 

Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его обозначения 
на макете. 
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Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных композиций. 
Объём и пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых объёмов, 
образующих целостную постройку. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний на образный 
характер постройки. 

Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной 
сущности сооружения и логики конструктивного соотношения его частей. 

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в изменении 
архитектурных конструкций (перекрытия и опора – стоечно- балочная конструкция – архитектура 
сводов; каркасная каменная архитектура; металлический каркас, железобетон и язык современной 
архитектуры). 

Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и её форма. 
Образ времени в предметах, создаваемых человеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через 
выявление сочетающихся объёмов. Красота — наиболее полное выявление функции предмета. 
Влияние развития технологий и материалов на изменение формы предмета. 

Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов. 
Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и материала 

изготовления 
Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в 

дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. 
Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с использованием 

цвета. 
Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 
Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение эволюции 

образа жизни, изменения мировоззрения людей и развития производственных возможностей. 
Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитектуры 

как этапов духовной, художественной и материальной культуры разных народов и эпох. 
Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в 

предметнопространственной среде жизни разных народов. 
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Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде 
аналитических зарисовок известных архитектурных памятников по фотографиям и другим видам 
изображения. 

Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра. 
Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологические и эстетические 
предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня 
материальностроительной техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации 
ландшафта, безликости и агрессивности среды современного города. 

Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и их 
связь с образом жизни людей. 

Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и реальность. Современные 
поиски новой эстетики в градостроительстве. 

Выполнение практических работ по теме «Образ современного города и архитектурного 
стиля будущего»: фотоколлажа или фантазийной зарисовки города будущего. 

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и 
значение культурного наследия для современной жизни людей. 

Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурных форм 
и архитектурного дизайна в организации городской среды и индивидуальном образе города. 

Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон в 
городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, информационных 
блоков, блоков локального озеленения и т. д. 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов городской 
среды» в виде создания коллажно-графической композиции или дизайнпроекта оформления 
витрины магазина. 

Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его интерьера. 
Дизайн пространственно-предметной среды интерьера. 

Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер как 
отражение стиля жизни его хозяев. 

Зонирование интерьера – создание многофункционального пространства. 
Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. Интерьеры общественных 

зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа). 
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Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в 
образностилевом решении интерьера» в форме создания коллажной композиции. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с 
ландшафтно-парковой средой. 

Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадебной 
территории и задачи сохранения исторического наследия. Традиции графического языка 
ландшафтных проектов. 

Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в виде схемы-
чертежа. 

Единство эстетического и функционального в объёмно-пространственной организации 
среды жизнедеятельности людей. 

Образ человека и индивидуальное проектирование 
Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образноличностное 
проектирование в дизайне и архитектуре. 

Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн 
предметной среды в интерьере частного дома. 

Мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта 
одежды. 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. 
Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в 
качестве манипулирования массовым сознанием. 

Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура и 
подростковая мода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. Роль 
фантазии и вкуса в подборе одежды. 

Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды». 
Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний и 

карнавальный. Грим бытовой и сценический. 
Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального поведения, рекламой, 

общественной деятельностью. 
Дизайн и архитектура – средства организации среды жизни людей и строительства 

нового мира. 
Примерные контрольно-измерительные материалы по изобразительному искусству 
Контрольные работы по предмету «Изобразительное искусство» программой не 

предусмотрены. Основные формы учебной деятельности – 
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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. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
осознание основ культурного наследия народов России и человечества; ценностное 

отношение к Российскому искусству, художественным традициям разных народов, проживающих 
в родной стране развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

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

осознание собственного эмоционального состояния и эмоционального состояния других 
на основе анализа продуктов художественной деятельности, умение управлять собственным 
эмоциональным состоянием; 

интерес к практическому изучению профессий и труда, связанного с изобразительным 
искусством, на основе применения изучаемого предметного знания; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности, возникшим в процессе создания 
художественного изделия; продуктивная коммуникация со сверстниками, взрослыми в ходе 
творческой деятельности; 

развитие собственных творческих способностей, формирование устойчивого интереса к 
творческой деятельности; способность передать свои впечатления так, чтобы быть понятым 
другим человеком. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
анализировать, сравнивать, выделять главное, обобщать; 
устанавливать причинно-следственные связи при анализе картин художников; 
с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведенного анализа; 
самостоятельно выбирать способ решения учебно-творческой задачи (выбор материала, 

инструмента и пр.) для достижения наилучшего результата; пользоваться различными поисковыми 
системами при выполнении творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 
искать и отбирать информацию из различных источников для решения учебно-творческих 

задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками в процессе выполнения коллективной творческой работы; выполнять свою часть 
работы, достигать максимально возможного качественного результата, координировать свои 
действия с другими членами команды при работе над творческими проектами; оценивать 
качество своего вклада в общий продукт. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: самостоятельно 
планировать учебные действия в соответствии с поставленной художественной задачей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения различных художественно-творческих задач; 
рационально подходить к определению цели самостоятельной творческой деятельности; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами творческой деятельности, 
осуществлять контроль своей деятельности; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении художественной задачи; 
понимать причины, по которым планируемый результат не был достигнут, находить 

позитивное в произошедшей ситуации (пейзаж не получился, потому что неверно расположил 
линию горизонта, но усовершенствовал технику работы с акварелью); 

выражать собственные эмоции доступными художественными средствами; 
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различать и называть эмоции других, выраженные при помощи художественных средств; 
анализировать возможные причины эмоций персонажей, изображенных на картинах; 
ставить себя на место другого человека (персонажа картины), понимать его мотивы и 

намерения; 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению по поводу художественного 

произведения; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета 
«Изобразительное искусство», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать 

сформированность умений. 
Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: 
иметь представление о многообразии видов декоративно-прикладного искусства; о связи 

декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями людей; 
иметь представление (уметь приводить примеры с помощью педагога) о мифологическом и 

магическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории 
человечества; 

иметь представление о коммуникативных, познавательных и культовых функциях 
декоративно-прикладного искусства; 

распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, 
металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); 

иметь представление о неразрывной связи декора и материала; распознавать по образцу и 
называть техники исполнения произведений 

декоративно-прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, 
ткачество, плетение, ковка, др.; 

иметь представление о специфике образного языка декоративного искусства – его 
знаковой природе, орнаментальности, стилизации изображения; различать по образцу разные 
виды орнамента: геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный; 

иметь практический опыт самостоятельного творческого создания орнаментов ленточных, 
сетчатых, центрических; 

иметь представление о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в 
построении орнамента и иметь практический опыт применения эти представлений в собственных 
творческих декоративных работах; 
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иметь практический опыт стилизованного – орнаментального лаконичного изображения 
деталей природы, стилизованного обобщённого изображения представителей животного мира, 
сказочных и мифологических персонажей с опорой на образы мирового искусства; 

иметь представление об особенностях народного крестьянского искусства как целостного 
мира, в предметной среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и 
злу, к жизни в целом; 

уметь объяснять с помощью учителя символическое значение традиционных знаков 
народного крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать земля); 

знать на базовом уровне и иметь опыт самостоятельного изображения по образцу 
конструкции традиционного крестьянского дома, его декоративного убранства, иметь 
представление о функциональном, декоративном и символическом единстве его деталей; 

иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов 
крестьянского быта; 

иметь представление о конструкции народного праздничного костюма, его образном строе 
и символическом значении его декора; 

иметь представление о разнообразии форм и украшений народного праздничного костюма 
различных регионов страны; 

иметь практический опыт изображения или моделирования традиционного народного 
костюма; 

иметь представления и иметь практический опыт изображения или конструирования 
устройства традиционных жилищ разных народов, например юрты, сакли, хаты-мазанки; 

объяснять при помощи учителя семантическое значение деталей конструкции и декора, их 
связь с природой, трудом и бытом; 

иметь представление о примерах декоративного оформления жизнедеятельности – быта, 
костюма разных исторических эпох и народов (например, Древний Египет, Древний Китай, 
античные Греция и Рим, Европейское Средневековье); 

иметь представление о разнообразии образов декоративно-прикладного искусства, их 
единстве и целостности для каждой конкретной культуры, определяемых природными 
условиями и сложившийся историей; 

объяснять при помощи учителя значение народных промыслов и традиций 
художественного ремесла в современной жизни; 

рассказывать по опорной схеме, плану о происхождении народных художественных 
промыслов; 



61 
 

называть с опорой на образец характерные черты орнаментов и изделий ряда 
отечественных народных художественных промыслов; 

уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: 
дерево, глина, металл, стекло, др.; 

различать с опорой на образец изделия народных художественных промыслов по 
материалу изготовления и технике декора; 

иметь представления о связи между материалом, формой и техникой декора в 
произведениях народных промыслов; 

иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий 
некоторых художественных промыслов; 

иметь практический опыт изображения фрагментов орнаментов, отдельных сюжетов, 
деталей изделий ряда отечественных художественных промыслов; 

иметь представление о роли символического знака в современной жизни (герб, эмблема, 
логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или 
логотипа; 

понимать и объяснять с помощью учителя значение государственной символики, иметь 
представление о значении и содержании геральдики; 

уметь определять по образцу и указывать продукты декоративно- прикладной 
художественной деятельности в окружающей предметно- пространственной среде, обычной 
жизненной обстановке и характеризовать при помощи учителя их образное назначение; 

иметь представления о широком разнообразии современного декоративно-прикладного 
искусства; 

уметь различать с опорой на образец художественное стекло, керамику, ковку, литьё, 
гобелен и т. д.; 

иметь опыт коллективной практической творческой работы по оформлению пространства 
школы и школьных праздников. 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»: 
иметь представление о различиях между пространственными и временными видами 

искусства и их значении в жизни людей; 

иметь представление о причинах деления пространственных искусств на 
виды; 
иметь представления об основных видах живописи, графики и 
скульптуры, объяснять при помощи учителя их назначение в жизни людей. Язык 

изобразительного искусства и его выразительные средства: различать традиционные 
художественные материалы для графики, 

живописи, скульптуры; 
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понимать значение материала в создании художественного образа; иметь практический 
опыт изображения карандашами разной жёсткости, 

фломастерами, углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, 
а также другими доступными художественными материалами; 

иметь представление о различных художественных техниках в использовании 
художественных материалов; 

иметь представление о роли рисунка как основы изобразительной деятельности; 

иметь опыт учебного рисунка – светотеневого изображения объёмных 
форм; 
иметь представления об основах линейной перспективы и первоначальные навыки 

изображения объёмных геометрических тел на двухмерной плоскости (при необходимости при 
помощи учителя); 

иметь представления о понятиях графической грамоты изображения предмета 
«освещённая часть», «блик», «полутень», «собственная тень», 

«падающая тень» и уметь их применять в практике рисунка на базовом уровне; иметь 
представление о содержании понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их 
визуального анализа; 

иметь опыт определения конструкции сложных форм, соотношения между собой 
пропорции частей внутри целого; 

иметь опыт линейного рисунка; 
иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу; 
иметь представления об основах цветоведения: основные и составные цвета, 

дополнительные цвета; иметь представление о понятиях «колорит», 
«цветовые отношения», «цветовой контраст»; иметь навыки практической работы гуашью 

и акварелью; 
иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о пластической 

выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении предметов или животных. 

Жанры изобразительного искусства: 
иметь представления о понятии «жанры в изобразительном искусстве», понимать разницу 

между предметом изображения, сюжетом и содержанием произведения искусства. 
Натюрморт: 
иметь представление о изображении предметного мира в различные эпохи истории 

человечества и уметь приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени 
при помощи учителя; рассказывать о 
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натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в отечественном искусстве ХХ 
в., опираясь на конкретные произведения отечественных художников по предложенному плану; 

иметь представление и иметь опыт применения в рисунке правил линейной перспективы и 
изображения объёмного предмета в двухмерном пространстве листа; 

иметь представление об освещении как средстве выявления объёма предмета; 
иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения 

предметов на листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех применяемых 
средств выразительности; иметь опыт создания графического натюрморта; 

иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 
Портрет: 
иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи как 

последовательности изменений представления о человеке; иметь представления о содержании 
портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения и Нового времени; узнавать 
произведения и называть имена нескольких великих портретистов европейского искусства 
(Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.) по образцу или с помощью учителя; 
иметь представления о истории портрета в русском изобразительном искусстве, о великих 
художниках-портретистах (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин, К. 
Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и др.); 

иметь представления и опыт претворения в рисунке основных позиций конструкции 
головы человека, пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; иметь 
представление о способах объёмного изображения головы человека, иметь опыт создания 
зарисовок объёмной конструкции головы (по образцу); 

иметь представление о термине «ракурс»; иметь представление о скульптурном портрете в 
истории искусства, о выражении характера человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 
иметь начальный опыт лепки головы человека; 

иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии 
графических средств в изображении образа человека; 

иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании 
портретного образа как средства выражения настроения, характера, 
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индивидуальности героя портрета; иметь представление о жанре портрета в искусстве 
ХХ в. — западном и отечественном. 

Пейзаж: 
иметь представление об изображении пространства в эпоху Древнего мира, в 

Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 
иметь представления о правилах построения линейной перспективы и иметь опыт 

применения их в рисунке; иметь представления о содержании понятий: линия горизонта, точка 
схода, низкий и высокий горизонт, перспективные сокращения, центральная и угловая 
перспектива; иметь представления о правилах воздушной перспективы и иметь опыт их 
применения на практике; 

иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского; 
иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической 

изменчивости состояний природы; 
иметь представление о истории пейзажа в русской живописи, особенностях пейзажа в 

творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и художников ХХ в. (по выбору); 
иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний 

природы; 
иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти и 

представлению; 
иметь опыт изображения городского пейзажа – по памяти или представлению. 
Бытовой жанр: 
иметь представления о роли изобразительного искусства в формировании представлений 

о жизни людей разных эпох и народов; 
иметь представления о понятиях «тематическая картина», «станковая живопись», 

«монументальная живопись»; основных жанрах тематической картины; уметь различать при 
помощи учителя тему, сюжет и содержание в жанровой картине; 

иметь представление о значении художественного изображения бытовой жизни людей в 
понимании истории человечества и современной жизни; иметь представление об изображении 
труда и повседневных занятий человека в искусстве разных эпох и народов; 

иметь представления о различиях произведений разных культур по их стилистическим 
признакам и изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, античный мир и др.); 
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иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их 
искусства; 

иметь представление о понятии «бытовой жанр»; 
иметь опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни. 
Исторический жанр: 
иметь представление о историческом жанре в истории искусства и его значении для жизни 

общества; 

иметь представление об авторах и содержании таких картин, как 
«Последний день Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и других картин В. 

Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина; 
иметь представление об основных этапах работы художника над тематической картиной: 

периода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения эскизов, этапов 
работы над основным холстом; 

иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему (художественный 
проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией. 

Библейские темы в изобразительном искусстве: 
иметь представление о значении библейских сюжетов в истории культуры; 
иметь представление о значении великих – вечных тем в искусстве на основе сюжетов 

Библии как «духовной оси», соединяющей жизненные позиции разных поколений; иметь 
представления о содержании и авторах произведений на библейские темы, таких как 
«Сикстинская мадонна» Рафаэля, 

«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» 
Рембрандта и др.; скульптура «Пьета» Микеланджело и др.; 

иметь представление о картинах на библейские темы в истории русского искусства; 
иметь представление о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, 

таких как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, «Тайная 
вечеря» Н. Ге, «Христос и грешница» В. Поленова и др.; 

иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на библейские 
темы; иметь представления о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее 
Рублёве, Феофане Греке, Дионисии. 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»: 
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иметь представление об архитектуре и дизайне как конструктивных видах искусства, т. е. 
искусства художественного построения предметно- пространственной среды жизни людей; 

иметь представление о роли архитектуры и дизайна в построении предметно-
пространственной среды жизнедеятельности человека; 

иметь представление о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки 
и поведение человека; иметь представления о ценности сохранения культурного наследия, 
выраженного в архитектуре, предметах труда и быта разных эпох. 

Графический дизайн: иметь представления о понятии формальной композиции и её 
значении как основы языка конструктивных искусств; 

иметь представление об основных средствах – требованиях к композиции; 
иметь представления об основных типах формальной композиции; иметь опыт 

составления различных формальных композиции на 
плоскости; иметь опыт составления формальных композиции на выражение в них 

движения и статики; иметь опыт первоначальных навыков вариативности в ритмической 
организации листа; 

иметь представление о роли цвета в конструктивных искусствах; иметь представление о 
технологии использования цвета в живописи и в 

конструктивных искусствах;  иметь  представление  о  выражении 
«цветовой образ»; 
иметь опыт применения цвета в графических композициях как акцента или доминанты, 

объединённых одним стилем; иметь представление о шрифте как графическом рисунке 
начертания букв, объединённых общим стилем, отвечающим законам художественной 
композиции; 

иметь представление о соотнесении особенностей стилизации рисунка шрифта и 
содержания текста; 

иметь представление об «архитектуре» шрифта и особенностях шрифтовых гарнитур; 
иметь опыт творческого воплощения шрифтовой композиции (буквицы); 
иметь опыт применения печатного слова, типографской строки в качестве элементов 

графической композиции; иметь представление о функции логотипа как представительского знака, 
эмблемы, торговой марки; 

иметь представление о шрифтовом и знаковом видах логотипа; 
иметь практический опыт разработки логотипа на выбранную тему; 
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иметь практический опыт построения композиции плаката, поздравительной открытки 
или рекламы на основе соединения текста и изображения; 

иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала; 
иметь практический творческий опыт образного построения книжного и журнального 

разворотов в качестве графических композиций. 
Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 
иметь практический опыт построения под руководством учителя объёмно-

пространственной композиции как макета архитектурного пространства в реальной жизни; иметь 
представления о структуре различных типов зданий и влиянии объёмов и их сочетаний на 
образный характер постройки и её влиянии на организацию жизнедеятельности людей; 

иметь представление о роли строительного материала в эволюции архитектурных 
конструкций и изменении облика архитектурных сооружений; иметь представления и 
практический опыт изображения особенностей архитектурно-художественных стилей разных 
эпох, выраженных в постройках общественных зданий, храмовой архитектуре и частном 
строительстве, в 

организации городской среды; 
иметь представления о архитектурных и градостроительных изменениях в культуре 

новейшего времени, современном уровне развития технологий и материалов; 
иметь представления о значении сохранения исторического облика города для 

современной жизни, сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической 
памяти и понимания своей идентичности; 

иметь представление о понятии «городская среда»; 
уметь объяснять с помощью учителя планировку города как способ организации образа 

жизни людей; 

иметь представления о различных видах планировки города; 
иметь опыт разработки городского пространства в виде макетной или графической схемы 

под руководством учителя; иметь представления о эстетическом и экологическом взаимном 
сосуществовании природы и архитектуры; 

иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и школах 
ландшафтного дизайна; 
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иметь представление о взаимосвязи формы и материала при построении предметного мира; 
о влиянии цвета на восприятие человеком формы объектов архитектуры и дизайна; 

иметь опыт проектирования под руководством учителя интерьерного пространства для 
конкретных задач жизнедеятельности человека; 

иметь представление о том, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные 
позиции и конкретные намерения действий; понимать, что такое стиль в одежде; 

иметь представление об истории костюма в истории разных эпох; иметь представление о 
понятии моды в одежде; 

иметь представление о том, как в одежде проявляются социальный статус человека, его 
ценностные ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 

иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в 
проектировании одежды, ансамбле в костюме; 

иметь представление о характерных особенностях современной моды, уметь сравнивать 
при помощи учителя функциональные особенности современной одежды с традиционными 
функциями одежды прошлых эпох; 

иметь опыт создания эскизов по теме «Дизайн современной одежды», эскизов 
молодёжной одежды для разных жизненных задач (спортивной, праздничной, повседневной и 
др.); 

иметь представление о задачах искусства, театрального грима и бытового макияжа; 
иметь опыт создания эскизов для макияжа театральных образов и опыт бытового макияжа; 
иметь представления о эстетических и этических границах применения макияжа и 

стилистики причёски в повседневном быту. 
 
2.2.1.10. Музыка. Пояснительная записка. 
 
Рабочая программа по музыке для обучающихся с задержкой психического развития (далее 

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

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 
Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во 

всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя 
интонационно-выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, 
разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с 
одной стороны, высокий уровень обобщённости, с другой – глубокая степень психологической 
вовлечённости личности. Эта особенность открывает уникальный потенциал для развития 
внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, 
окружающим миром через занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и свойства, 
как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная рефлексия. Огромное 
значение имеет музыка в качестве универсального языка, не требующего перевода, позволяющего 
понимать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение представителей других 
народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и 
социальное взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи идей 
и смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых в народной, духовной музыке, 
произведениях великих композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное 
воспитание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. Родные интонации, 
мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свёрнутом виде 
всю систему мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на 
более глубоком – подсознательном – уровне. 

Музыка – временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие комплекса 
психических качеств личности, особенно обучающегося с ЗПР, является способность музыки 
развивать чувство времени, чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и логики 
развития событий, 
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обогащать индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 
Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в 
сфере эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. 
Таким образом музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и 
нравственное развитие ребёнка, формирование всей системы ценностей. 

Учебный предмет  «Музыка»,  входящий  в  предметную  область 
«Искусство», способствует эстетическому и духовно-нравственному воспитанию, 

формированию способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к 
себе, другим людям, Отечеству и миру в целом, коррекции и развитию эмоциональной сферы, 
социализации обучающихся 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 обучающихся, развитие музыкальных способностей обучающихся с ЗПР, а 
также способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды 
музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных видах 
музыкально-творческой деятельности. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Музыка» с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Для обучающихся с ЗПР характерен 
сниженный уровень развития учебно- познавательной деятельности, при котором отставание 
может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 
неравномерное их становление). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 
познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, 
в той или иной степени затрудняющие овладение программным материалом. Слабая 
произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности обучающихся с ЗПР 
оказывают влияние на продуктивность учебной деятельности на уроках музыки. Для 
обучающихся с ЗПР характерна удовлетворительная обучаемость, но часто она избирательная и 
неустойчивая и зависит от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 
деятельности, а также от актуального 
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эмоционального состояния. В связи с этим в образовательном процессе используются 
специальные приемы, позволяющие корректировать и ослаблять проявления нарушений в 
развитии обучающихся. Особое внимание уделяется формированию жизненных компетенций. 
Посредством привлечения обучающихся с ЗПР к духовной составляющей предмета у них 
формируются устойчивые нравственные позиции, культурные ценности, социально значимые 
интересы и увлечения. Расширение кругозора способствует повышению общего уровня 
культурного развития обучающегося с ЗПР, его социальной адаптации, осознанию себя членом 
общества с его культурой и традициями. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 
 приобщение обучающихся с ЗПР к музыке, осознание через музыку жизненных 

явлений, раскрывающих духовный опыт поколений; 
 расширение музыкального и общего культурного кругозора обучающихся; 

воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 
народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативно-образного мышления, воображения, 
позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 
деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 
произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение  основами музыкальной грамотности с опорой на специальную 
терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту, 
способствующей эмоциональному восприятию музыки как живого образного искусства во 
взаимосвязи с жизнью. В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный 
предмет «Музыка» способствует формированию у обучающихся с ЗПР потребности во 
взаимодействии с музыкой в ходе дальнейшего духовно- нравственного развития, социализации, 
самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания 
роли музыки в 

жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 
Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 

обеспечения достижения образовательных результатов, рекомендованных образовательной 
организации. Музыкальный и теоретический материал модулей, связанных с народным 
музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-национальным компонентом. 
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Учебный предмет «Музыка» играет существенную роль для эстетического развития и 
духовно-нравственного воспитания обучающихся с ЗПР и в то же время обнаруживает 
существенный коррекционный потенциал. В процессе обучения учитываются особенности 
развития обучающихся с ЗПР, препятствующие освоению учебного предмета. Снижение развития 
понятийно-абстрактного мышления затрудняет у обучающихся с ЗПР понимание 
художественного смысла музыкального произведения и его анализ. Им тяжело воспринимать 
сложную мелодию, в то время как простые воспринимаются легче. Недостаточность аналитико-
синтетической деятельности и особенности осмысленного восприятия осложняют различение на 
слух музыкальных инструментов и их звучания. Нарушения в развитии эмоциональной сферы 
влияют на восприятие настроения музыкального произведения, его эмоционально-образного 
содержания. Обучающиеся с ЗПР затрудняются в различении тонких эмоциональных граней 
музыки, передаваемого композитором характера музыкального произведения. Ограниченный 
словарный запас препятствует вербальному выражению переживаемых чувств по 
прослушанному музыкальному произведению. Ослабленная память обучающихся с ЗПР, 
снижение ее объема может затруднять запоминание текста песен и теоретический материал с 
соответствующей терминологией. 

Поэтому коррекционная направленность уроков музыки предполагает включение заданий 
на развитие внимания, приемов запоминания, ассоциативно-образного мышления, чувства ритма. 
Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Музыка» необходим подбор 
эмоционально привлекательного и доступного музыкального материала, дополнительная 
визуализация и наглядность при изучении теоретического материала, регулярная смена видов 
деятельности на уроке, поощрение любых проявлений активности, включение специальной 
речевой работы по разъяснению новых терминов и пополнению словаря. Особое значение 
следует уделять обеспечению эмоциональной привлекательности занятий. Личностное, 
коммуникативное, социальное развитие обучающихся с ЗПР определяется стратегией 
организации их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности. Важным 
становится поощрение инициативы обучающегося с ЗПР включаться в музыкально-творческую 
деятельность класса и образовательной организации, внимание и уважение к музыкальным 
увлечениям учащихся. 
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Примерная рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи 
учителю музыки в создании рабочей программы по учебному предмету «Музыка». Она позволит 
учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к 
формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 
сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 
общего образования; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 
учебного предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и 
дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной основной 
образовательной программой основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 
04.02.2020 Федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 
Примерной программой воспитания (одобрена решением Федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20); 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 
конкретного региона, образовательного учреждения, класса, используя рекомендованное в 
рабочей программе примерное распределение учебного времени на изучение определённого 
раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной деятельности для освоения 
учебного материала. 

Цель изучения учебного предмета «Музыка» 
Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, 

развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. 
Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 
образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы – воспитание музыкальной культуры как части всей 
духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 
является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса 
эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение 
мира через переживание, интонационносмысловое обобщение, содержательный анализ 
произведений, моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через 
творчество). 
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В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 
направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания 
в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 
музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между людьми 
разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 
интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются: 
 приобщение к общечеловеческим духовным  ценностям через личный 

психологический опыт эмоционально-эстетического переживания; 
 осознание социальной функции музыки, стремление понять закономерности 

развития музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в 
человеческом обществе, специфики её воздействия на человека; 

 формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства; 
воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей, 
приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия; 

 формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 
музыкального искусства; освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для 
различных музыкальных стилей; 

 развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в 
предметных умениях и навыках, в том числе: 

− слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия 
музыки; аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным 
музыкальным произведением); 

− исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных 
музыкальных инструментах; 

− музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, 
двигательное моделирование и др.); 

− творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, 
представления); 
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− исследовательская деятельность на материале музыкального искусства; 
 расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, 

достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и 
профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития 
музыкального искусства и современной музыкальной культуре. 

Специальной целью реализации программы предмета «Музыка» в отношении 
обучающихся с ЗПР является расширение их музыкальных интересов, обеспечение 
интеллектуально-творческого развития, развитие активного познавательного поиска в сфере 
искусства, стимулирование самостоятельности в освоении различных учебных действий. 

Достижение перечисленных выше целей обеспечивается решением следующих задач: 
 формирование музыкальной культуры обучающихся с ЗПР как неотъемлемой части 

их общей духовной культуры, освоение музыкальной картины мира; 
 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием, эмоционально-
ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 
самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 
интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 
музыкальных способностей; 

 развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие 
музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и воображения; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики 
его выразительных средств и музыкального языка, интонационно- образной природы и 
взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

 развитие творческих способностей учащихся, овладение художественно-
практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-творческой 
деятельности (слушание музыки, пение, музыкально- пластическое движение, драматизации 
музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно- 
коммуникативных технологий); 

 передача положительного духовного опыта поколений, сконцентрированного в 
музыкальном искусстве в его наиболее полном виде; 



76 
 

 коррекция и развития эмоциональной сферы обучающегося с ЗПР посредством 
приобщения к музыке, выражения своих эмоций через восприятие музыкальных произведений, 
переживание и осознание своих чувств через проживание музыкального образа; 

 коррекция и развитие памяти, ассоциативно-образного мышления посредством 
заучивания музыкального материала и текстов песен, понимания средств музыкальной 
выразительности; 

 совершенствование речевого дыхания, правильной артикуляции звуков, 
формирование способности вербального выражения чувств, обогащение словаря. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по музыке 
Изучение учебного предмета «Музыка» вносит свой вклад в общую систему 

коррекционно-развивающей  работы, направленной на удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающегося с ЗПР. Если обучение предмету построено с соблюдением 
специальных дидактических принципов, предполагает использование адекватных методов и 
конкретных приемов, то у обучающегося возникает интерес к 

художественной деятельности вообще и музыке в частности. 
Обучение учебному предмету «Музыка» способствует в первую очередь эстетическому и 

духовно-нравственному развитию, воспитанию патриотизма. Кроме того, учитель музыки должен 
поддерживать тесную связь с другими участниками сопровождения (учителем по основным 
предметам, педагогом- психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом). Они помогут 
определить индивидуальные особенности обучающихся с ЗПР и учитывать их в образовательном 
процессе, подбирать средства обучения в соответствии с образовательными потребностями 
каждого ученика. 

Учитель музыки должен поддерживать тесную связь с учителем- логопедом, поскольку 
распевание на уроках музыки способствуют правильному речевому дыханию и артикуляции. 

Взаимосвязь учителя музыки и педагога-психолога заключается в учете психологических 
рекомендаций в реализации индивидуального подхода к обучающимся, соблюдении этапности 
работы по формированию произвольной регуляции деятельности и поведения. 

Учителю музыки следует придерживаться приведенных ниже общих 
рекомендаций: 
 следует преподносить новый материал развернуто, пошагово и закреплять его на 

протяжении нескольких занятий; 
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 при введении новых терминов следует использовать визуальную опору, учитывать 
разную возможность обучающихся с ЗПР активно использовать их в самостоятельной речи, 
предусматривать помощь (в виде опорных карточек) при употреблении или использовании 
терминологии; 

 следует производить отбор музыкального материала с позиции его доступности, при 
этом сохраняя общий базовый уровень; 

 следует постоянно разнообразить содержание проводимых занятий, мотивировать 
учащихся к изучению предмета; 

 необходимо обращать внимание на общее состояние подростка, осуществляя при 
необходимости гибкую корректировку адресуемых ему заданий. 

Обучающиеся с ЗПР также нуждаются в том, чтобы на уроках музыки учитель постоянно 
побуждал их высказываться, давать словесный отчет по совершаемым учебным действиям; 
способствовал осознанности изучаемого материала посредством установления обратной связи; 
разъяснял пользу изучаемого материала, связь с жизненными ситуациями и применимость 
полученных знаний в жизни, формировал мотивацию слушания музыки за пределами урока. 

В основе построения материала по учебному предмету «Музыка» лежит модульный 
принцип. В результате освоения предмета «Музыка» обучающиеся формируют представления о 
музыке как о виде искусства, значении музыки в художественной культуре, 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 
произведений русской и зарубежной классики, образцов народного музыкального творчества, 
произведений современных композиторов, исполнения народных песен, песен композиторов-
классиков и современных композиторов, выявления общего и особенного при сравнении 
музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки, 
музыкальных жанрах, стилевых направлениях, различения звучания отдельных музыкальных 
инструментов, видов хора и оркестра. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 
образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 
образования по предмету «Музыка» 
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Основными видами учебной деятельности обучающихся с ЗПР являются: слушание 
музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, 
драматизация музыкальных произведений. Примерная тематическая и терминологическая 
лексика соответствует ПООП ООО. Для обучающихся с ЗПР существенным является приемы 
работы с лексическим материалом по предмету «Музыка». Проводится специальная работа по 
введению в активный словарь обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые 
термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы 
работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и 
допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки 
учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Структура программы по предмету «Музыка» 
Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой 
начального образования и непрерывность изучения предмета и образовательной области 
«Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыка моего края»; 
модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; модуль № 3 «Музыка народов 

мира»; 
модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; модуль № 5 «Русская классическая 

музыка»; 
модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»; модуль № 7 

«Жанры музыкального искусства»; 

модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»; 
модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления». 
Место предмета в учебном плане 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область 
«Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 

8 класс включительно (содержание учебного предмета в 8 классе может быть интегрировано в 
другие предметы и предметные области («Литература», «География», «История», 
«Обществознание», 
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«Иностранный язык» и др.) или обеспечиваться временем за счет часов внеурочной 
деятельности). 

Содержание учебного предмета «Музыка», представленное в рабочей программе, 
соответствует ФГОС ООО, основной образовательной программе основного общего образования, 
адаптированной основной образовательной программе основного общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность 
обучающихся с ЗПР, участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе 
основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как 
«Изобразительное искусство», «Литература», 

«География», «История», «Обществознание», «Иностранный язык» и др. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
В соответствии с рекомендациями, представленными в Примерной рабочей программе 

учебного предмета «Музыка» на уровне основного общего образования, тематическое наполнение 
модулей допускает перекомпоновку, исключение отдельных блоков, с учётом возможностей 
региона, образовательной организации, возможностей дополнительного образования и 
внеурочной деятельности, уровня общего и музыкального развития обучающихся. В этой связи в 
Примерной рабочей программе для обучающихся с ЗПР дается корректировка содержания 
учебного предмета 

«Музыка» в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся. 

5 КЛАСС 
Содержание предмета за курс 5 класса включает модули: 
Модуль № 1. «Музыка моего края» 
Традиционная музыка – отражение жизни народа. Жанры детского и игрового фольклора 

(игры, пляски, хороводы и др.) Роль музыки в жизни человека и общества и ее значение для 
духовно-нравственного развития человека. Музыка как выражение чувств и мыслей человека. 
Календарные обряды, традиционные для данной местности (осенние, зимние, весенние – на 
выбор учителя) 

Модуль № 2. «Народное музыкальное творчество России» 
Богатство и разнообразие фольклорных традиций народов нашей страны. Музыка наших 

соседей, музыка других регионов. Общее и особенное в фольклоре народов России: лирика, эпос, 
танец. Значение народного песенного и инструментального музыкального творчества как части 
духовной 
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культуры народа (Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира 
по выбору образовательной организации). 

Модуль № 3. «Музыка народов мира» 
Археологические находки, легенды и сказания о музыке древних. Древняя Греция – 

колыбель европейской культуры (театр, хор, оркестр, лады, учение о гармонии и др.) 
Национальное своеобразие музыки. Интонация в музыке как носитель образного смысла. 
Интонационное многообразие фольклорных традиций своего народа и других народов мира (А. 
Хачатурян Балет «Гаянэ», П. Чайковский Балет «Спящая красавица», Н. Римский- Корсаков 
Симфоническая сюита «Шехерезада»). 

Модуль № 4. «Европейская классическая музыка» 
Национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. Шопена, Э. Грига и др. 

Национальные истоки классической музыки. Характерные жанры, образы, элементы 
музыкального языка (соната, симфония). Значение и роль композитора — основоположника 
национальной классической музыки (Венский классицизм). Кумиры публики (на примере 
творчества В. А. Моцарта, Н. Паганини, Ф. Листа и др.). Виртуозность. Талант, труд, миссия 
композитора, исполнителя. Признание публики. 

Культура слушателя. Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня. 
Модуль № 5. «Русская классическая музыка» 
Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные 

произведения, посвящённые картинам русской природы, народного быта, сказкам, легендам (на 
примере творчества М. И. Глинки, С. В. Рахманинова, В. А. Гаврилина и др.) Связь народного и 
профессионального музыкального творчества (Н. Римский-Корсаков Оперы «Садко», 

«Снегурочка»). Исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в 
музыкальных произведениях (М. Глинка Опера «Иван Сусанин», М. Мусоргский Опера «Борис 
Годунов», П. Чайковский Увертюра 

«1812», С. Прокофьев Кантата «Александр Невский») 
Модуль № 6. «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки» 
Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение a capella / пение в 

сопровождении органа, И.С.Бах). Основные жанры, традиции (литургия, месса). Образы Христа, 
Богородицы, Рождества, Воскресения (П.И. Чайковский «Покаянная молитва о Руси», П. 
Чесноков «Да исправится молитва моя»). 

Модуль № 7. «Жанры музыкального искусства» 



81 
 

Жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ). Инструментальная 
миниатюра -вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс и др. (Ф. Шопен «Вальс», «Прелюдия», 
«Ноктюрн», Н. Паганини «Каприс»). Одночастная, двухчастная, трёхчастная репризная форма. 
Куплетная форма. Значимость музыки в творчестве писателей и поэтов (А. Рубинштейн Романс 

«Горные вершины», Н. Римский-Корсаков Романс «Горные вершины»). 
Вокальная и инструментальная музыка (М.И. Глинка «Венецианская ночь», Ф. Шуберт 

«Баркаролла», С. Рахманинов «Весенние воды», М. Глинка– М. Балакирев «Жаворонок», Г. 
Свиридов «Романс»). 

Модуль № 8. «Связь музыки с другими видами искусства» 
Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, баркаролла, 

былина и др.). Музыка и живопись. Выразительные средства музыкального и изобразительного 
искусства (М. Чюрленис). Аналогии: ритм, композиция, линия – мелодия, пятно – созвучие, 
колорит – тембр и т. д. Программная музыка. Выразительные и изобразительные интонации в 
музыке (Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» - «Песня Сольвейг», «Смерть Озе», «В 
пещере горного короля»). Опера (Н. Римский Корсаков Оперы 

«Садко», «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», М. Глинка Опера «Руслан и Людмила»). 
Балет (С. Прокофьев Балет «Ромео и Джульетта»), Кантата (С. Прокофьев Кантата «Александр 
Невский», К. Дебюсси Симфоническая сюита 

«Море»). Импрессионизм (на примере творчества французских клавесинистов, К. 
Дебюсси, А. К. Лядова и др.) 

Модуль № 9. «Современная музыка: основные жанры и направления» 
Джаз – основа популярной музыки XX века. Особенности джазового языка и стиля (свинг, 

синкопы, ударные и духовые инструменты, вопросно- ответная структура мотивов, 
гармоническая сетка, импровизация). Мюзикл. 

6 КЛАСС 
Содержание предмета за курс 6 класса включает модули: 
Модуль№ 1 «Музыка моего края» 
Фольклорные жанры, связанные с жизнью человека: свадебный обряд, рекрутские песни, 

плачи-причитания. 
Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России» 
Народные истоки композиторского творчества: обработки фольклора, цитаты; картины 

родной природы и отражение типичных образов, характеров, важных исторических событий. 
Внутреннее родство композиторского и народного творчества на интонационном уровне. 
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Музыкальный образ (лирический, драматический, героический, романтический, 
эпический). Образы романсов и песен русских композиторов (М. Матвеев. «Матушка, матушка, 
что во поле пыльно», «Красный сарафан»). Портрет в музыке и живописи. Музыкальный образ и 
мастерство исполнителя. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 
Интонации и ритмы, формы и жанры европейского фольклора. Отражение европейского 

фольклора в творчестве профессиональных композиторов 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка» 
Искусство как отражение, с одной стороны – образа жизни, с другой – главных ценностей, 

идеалов конкретной эпохи. Стили барокко и классицизм (круг основных образов, характерных 
интонаций, жанров). Полифонический и гомофонно-гармонический склад на примере творчества 
И. С. Баха и Л. ван Бетховена. Героические образы в музыке. Лирический герой музыкального 
произведения. Судьба человека – судьба человечества (на примере творчества Л. ван Бетховена, 
Ф. Шуберта и др.). Стили классицизм и романтизм (круг основных образов, характерных 
интонаций, жанров). 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка» 
Светская музыка российского дворянства XIX века: музыкальные салоны, домашнее 

музицирование, балы, театры. Увлечение западным искусством, появление своих гениев. Синтез 
западно-европейской культуры и русских интонаций, настроений, образов (на примере творчества 
М. И. Глинки, П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова и др.). 

Модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки» 
Европейская музыка религиозной традиции (григорианский хорал, изобретение нотной 

записи Гвидо д’Ареццо, протестантский хорал). 
Русская музыка религиозной традиции (знаменный распев, крюковая запись, партесное 

пение). Народное искусство Древней Руси (знаменный распев, крюки). Молитва. Русская 
духовная музыка (В.Г. Кикта. «Фрески Софии Киевской», В. Гаврилина Симфония «Перезвоны», 
М. Березовский Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости», П. Чесноков. «Да 
исправится молитва моя»). Образы скорби и печали в искусстве (Дж. Перголези «Stabat mater»). 

Полифония в западной и русской духовной музыке. Жанры: кантата, духовный концерт, 
реквием. Небесное и земное в музыке И.С. Баха. 
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Эстетическое содержание и жизненное предназначение духовной музыки. Многочастные 
произведения на канонические тексты: католическая месса, православная литургия, всенощное 
бдение. 

Модуль № 7 «Жанры музыкального искусства» 
Сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). Принцип контраста. Прелюдия и 

фуга. 
Соната, концерт: трёхчастная форма, контраст основных тем, разработочный принцип 

развития. Инструментальный концерт (А. Вивальди. 
«Времена года» («Весна», «Зима»). Жанры вокальной (в том числе песня, романс, ария, 

вокальный цикл) и театральной музыки (в том числе опера, балет, мюзикл и оперетта). Авторская 
песня: прошлое и настоящее. 

Построение и развитие музыки (Ф. Шопен. Полонез (ля мажор), Ноктюрн фа минор). 
Интонационно-образный анализ музыкального произведения. Образы симфонической 

музыки. (Программная увертюра Л. Бетховена «Эгмонт», Увертюрафантазия П.И. Чайковского 
«Ромео и Джульетта»). 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства» 
Музыка к драматическому спектаклю (на примере творчества Э. Грига, Л. ван Бетховена, 

А. Г. Шнитке, Д. Д. Шостаковича и др.). 
Единство музыки, драматургии, сценической живописи, хореографии. Взаимодействие 

музыки, изобразительного искусства и литературы (К. Орф. Сценическая кантата для певцов, 
хора и оркестра «Кармина Бурана»). Мир старинной песни (Ф. Шуберт Вокальный цикл на ст. В. 
Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»), «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Серенада» (сл. Л. 
Рельштаба, перевод Н. Огарева). «Ave Maria» (сл. В. Скотта). 

Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления» 
Особенности жанра. Классика жанра — мюзиклы середины XX века (на примере 

творчества Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э. Л. Уэббера и др.). Современные постановки в жанре мюзикла 
на российской сцене. Стили, направления и жанры современной музыки (Ч. Айвз. 
«Космический пейзаж», Э. Артемьев. 

«Мозаика»). Джаз – искусство XX века (Негритянский спиричуэл, «Любимый мой» сл. А. 
Гершвина, русский текст Т. Сикорской, Л. Армстронг «Блюз Западной окраины»). Мир 
музыкального театра. Вечные темы искусства и жизни (Л. Бернстайн, Мюзикл «Вестсайдская 
история»). Образы киномузыки (И. Дунаевский Марш из к/ф «Веселые ребята» сл. В. Лебедева-
Кумача, Ф. Лей 

«История любви»). 
7 КЛАСС 
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Содержание предмета за курс 7 класса включает модули: 
Модуль№ 1 «Музыка моего края» 
Современная музыкальная культура родного края. 
Гимн республики, города (при наличии). Земляки – композиторы, исполнители, деятели 

культуры. Театр, филармония, консерватория. 
Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России» Взаимное влияние 

фольклорных традиций друг на друга. 

Этнографические экспедиции и фестивали. 
Современная жизнь фольклора. Модуль № 3 «Музыка народов мира» 
Африканская музыка – стихия ритма. 
Интонационно-ладовая основа музыки стран Азии, уникальные традиции, музыкальные 

инструменты. 
Представления о роли музыки в жизни людей. Стили и жанры американской музыки 

(кантри, блюз, спиричуэлс, самба, босса-нова и др.). Смешение интонаций и ритмов различного 
происхождения. 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка» 
Развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципы музыкального развития: 

повтор, контраст, разработка. 

Музыкальная форма – строение музыкального произведения. 
Стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, драматургических приёмов, 

музыкального языка. (На примере творчества В. А. Моцарта, К. Дебюсси, А. Шёнберга и др.) 
Жанры западно-европейской музыки – месса, прелюдия, фуга, реквием, кантата, оратория, сюита 
(И. Бах Прелюдия до мажор, Фуга ре диез минор, Высокая месса си минор, Оратория 

«Страсти по Матфею», Сюита № 2 (7 часть «Шутка»), Г. Гендель Пассакалия из сюиты 
соль минор, Хор «Аллилуйя» (№ 44) из оратории «Мессия», Д. Каччини. «Ave Maria», В. Моцарт 
Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). Формы построения музыки (Й. Гайдн Симфония № 103 («С 
тремоло литавр»), В. Моцарт «Маленькая ночная серенада» (Рондо), Л. Бетховен Симфония № 5, 
Соната № 7, Соната № 8 («Патетическая»), Соната № 14 («Лунная»), Соната 

№ 23 («Аппассионата»). 
Циклические формы инструментальной музыки – соната, симфония, концерт, сюита (В. 

Моцарт. Соната до мажор (эксп. Ι ч.), Симфония № 40, Соната № 11, Ф. Шуберт Симфония № 8 
(«Неоконченная»), И.С. Бах Итальянский концерт). Д. Шостакович Симфония № 7 
«Ленинградская». 

Камерная инструментальная музыка (Ф. Шопен Вальс № 6, Мазурка № 1, И. Штраус 
«Полька-пиццикато», М. Огинский Полонез ре минор). 
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Этюд (Ф. Шопен Этюд № 12). Транскрипция (Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2, Этюд 
Паганини № 6, И. Бах-Ф. Бузони Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло.). 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка» 
Образы народных героев, тема служения Отечеству в крупных театральных и 

симфонических произведениях русских композиторов (на примере сочинений композиторов — 
членов «Могучей кучки», С. С. Прокофьева, Г. В. Свиридова и др.). 

Мировая слава русского балета. Творчество композиторов (П. И. Чайковский, С. С. 
Прокофьев, И. Ф. Стравинский, Р. К. Щедрин), балетмейстеров, артистов балета. Дягилевские 
сезоны. 

Творчество выдающихся отечественных исполнителей (С. Рихтер, Л. Коган, М. 
Ростропович, Е. Мравинский и др.). Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, родном 
городе. Конкурс имени П. И. Чайковского 

Идея светомузыки. Мистерии А. Н. Скрябина. Терменвокс, синтезатор Е. Мурзина, 
электронная музыка (на примере творчества А. Г. Шнитке, Э. Н. Артемьева и др.) Русская 
музыка XX века (А. Скрябин Прелюдия № 4, А. Шнитке Кончерто гроссо, Сюита в старинном 
стиле, А. Журбин, Рок-опера 

«Орфей и Эвридика»). 
Модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки» 

Сохранение традиций духовной музыки сегодня. 
Переосмысление религиозной темы в творчестве композиторов XX–XXI веков. Религиозная 

тематика в контексте поп-культуры. Русская духовная музыка – знаменный распев, кант, 
литургия, хоровой концерт (знаменный распев, П.И.Чайковский «Всенощное бдение» 
(«Богородице Дево, радуйся» № 8), «Покаянная молитва о Руси», С. Рахманинов «Всенощное 
бдение»). 

Модуль № 7 «Жанры музыкального искусства» 
Одночастные симфонические жанры (увертюра, картина). Симфония. Опера, балет. 

Либретто. Строение музыкального спектакля: увертюра, 

действия, антракты, финал. 
Массовые сцены. Сольные номера главных героев. Номерная структура и сквозное 

развитие сюжета. Лейтмотивы. 
Роль оркестра в музыкальном спектакле. В музыкальном театре (К. Глюк. Опера «Орфей и 

Эвридика», Ж. Бизе Опера «Кармен», Д. Верди 
«Риголетто»). Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка. Ф. 

Шуберт Вокальный цикл на ст. В. 
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Мюллера «Прекрасная мельничиха», «Лесной царь» (ст. И. Гете), «Ave Maria»). 
Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства» 
Музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и закадровая музыка. Жанры фильма-

оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла, музыкального мультфильма (на примере произведений 
Р. Роджерса, Ф. Лоу, Г. Гладкова, А. Шнитке) 

Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления» 
Направления и стили молодёжной музыкальной культуры XX–XXI веков (рок-нролл, рок, 

панк, рэп, хип-хоп и др.). Социальный и коммерческий контекст массовой музыкальной 
культуры. Музыка в кино (И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята», Ф. Лэй. «История 
любви»). 

Классика и современность (Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки 
Варвары), Ж. Бизе–Р. Щедрин Балет «Кармен-сюита», Э. Уэббер Рок-опера «Иисус Христос – 
суперзвезда», Д. Кабалевский «Реквием» на ст. Р. Рождественского («Наши дети», «Помните!»). 

Музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, наушники). Музыка на любой вкус 
(безграничный выбор, персональные плей-листы). Музыкальное творчество в условиях цифровой 
среды. 

8 КЛАСС 
Содержание предмета за курс 8 класса включает все изучаемые на предыдущих годах 

обучения модули и направлено на закрепление изученного материала и использование 
полученных знаний и умений в повседневной жизни. Содержание учебного предмета в 8 классе 
может быть интегрировано в другие предметы и предметные области («Литература», 
«География», 

«История», «Обществознание», «Иностранный язык» и др.) или обеспечиваться временем 
за счет часов внеурочной деятельности. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА 

УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и 
предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
ценностное отношение к достижениям своей Родины – России в музыкальном искусстве, 

музыкальным традициям разных народов, 
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проживающих в родной стране; осознание своей этнической и национальной 
принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального 
наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений 
современного музыкального искусства России; развитие эстетического сознания через освоение 
художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 
традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 
установка на осмысление опыта прослушивания произведений классической музыки; 
умение управлять собственным эмоциональным состоянием благодаря музыкальному 

воздействию; 
способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в речевом, волевом 

развитии) и проявление стремления к их преодолению; 
способность к саморазвитию, умение оценивать собственные возможности, склонности и 

интересы; освоение культурных форм выражения своих чувств; 
умение передать свои впечатления так, чтобы быть понятым другим человеком. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
использовать логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, устанавливать 

аналогию в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 
сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

применять знаки и символы для решения учебных задач (владение элементарной нотной 
грамотой); 

аргументировать свою позицию, мнение; 
с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам прослушивания музыкальных произведений. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств при прослушивании музыкальных произведений; 
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воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями 
и целями общения: осознанно строить речевое высказывание о содержании, характере, 
особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 
соответствии с задачами коммуникации. 

продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 
различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 
музыкально-эстетической деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: владеть основами 
самоконтроля, самооценки и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; 
понимать причины, по которым не был достигнут результат деятельности. анализировать 

причины эмоций; 

регулировать способ выражения эмоций. 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку 

и такое же право другого. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся с ЗПР основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности 
в регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном 
включении музыки в актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие АООП ООО ЗПР по предмету «Музыка»: осознают принципы 
универсальности и всеобщности музыки как вида 

искусства, неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут 
рассуждать на эту тему, используя опорную схему; 

воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное 
цивилизационное явление; 

имеют представление об отечественных мастерах музыкальной культуры, испытывают 
гордость за них; 

сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной 
идентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на 
слух родные интонации среди других, 
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стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, понимают 
ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям музыкальной культуры своего 
народа); 

понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные 
вкусы и настроения, включённого в развитие политического, экономического, религиозного, 
иных аспектов развития общества. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета 
«Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность 

умений. 
5 КЛАСС 
Модуль № 1 «Музыка моего края»: 
знать музыкальные традиции своей республики, края, народа. 
Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»: 
различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки с 

помощью учителя; определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 
группам духовых, струнных, ударно- шумовых инструментов с использованием дополнительной 
визуализации. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 
различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки с 

помощью учителя; определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 
группам духовых, струнных, ударно- шумовых инструментов с использованием дополнительной 
визуализации. 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»: 
исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов- классиков с помощью 

учителя; характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить 
примеры наиболее известных сочинений с помощью подробного опросного плана. 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка»: 
характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, 

приводить примеры наиболее известных сочинений с помощью подробного опросного плана. 
Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки»: 
различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской 
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духовной музыки с использованием опорных карточек; исполнять произведения русской и 

европейской духовной музыки с помощью учителя17; приводить примеры сочинений духовной 
музыки, называть их автора с помощью визуальной опоры. 

Модуль № 7«Жанры музыкального искусства»: 
исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, инструментальных и 

музыкально-театральных жанров с помощью учителя. 
Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»: 
определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств с 

помощью подробного опросного плана; - различать и анализировать средства выразительности 
разных видов искусств с помощью подробного опросного плана. 

Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления»: 
различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных 

инструментов, входящих в их состав с помощью визуальной опоры; исполнять современные 
музыкальные произведения в разных видах деятельности с помощью учителя. 

У обучающихся с ЗПР будут сформированы: первоначальные представления о роли 
музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; о ценности музыкальных 
традиций народа; основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; представление о национальном 
своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и профессионального музыкального 
творчества. 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 
понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 
эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 
приводить примеры выдающихся отечественных и зарубежных музыкальных 

исполнителей и исполнительских коллективов с использованием справочной информации; 
 
понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
 

17 Здесь и далее курсивом обозначаются планируемые предметные результаты, 

которые могут быть потенциально достигнуты обучающимся с ЗПР, но не являются 
обязательными. 
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иметь представление о терминах и понятиях (в том числе народная музыка, жанры 
народной музыки, жанры музыки, музыкальная интонация, мотив, сценические жанры музыки, 
либретто, вокальная музыка, солист, ансамбль, хор, средства музыкальной выразительности: 
мелодия, темп, ритм, динамика, тембр, лад); 

воспринимать музыку как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 
выразительные и изобразительные интонации, узнавать и различать характерные черты музыки 
разных композиторов; 

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; 

перечислять русские народные музыкальные инструменты и определять на слух их 
принадлежность к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной классики, 
содержащие народные музыкальные интонации и мотивы с использованием справочной 
информации; 

иметь представление о характерных признаках классической и народной музыки; иметь 
представление о специфике воплощении народной музыки в произведениях композиторов; 

воспринимать интонационное многообразие фольклорных традиций своего народа и 
других народов мира; 

исполнять разученные музыкальные произведения вокальных жанров (хор, ансамбль, 
соло); 

воплощать художественно-образное содержание, интонационно- мелодические 
особенности музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных 
инструментах); 

понимать с помощью учителя существование в музыкальном произведении основной 
идеи, иметь представление о средствах воплощения основной идеи, интонационных 
особенностях, жанре, исполнителях 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; 
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проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально- эстетической деятельности. 

6 КЛАСС 
Модуль № 1 «Музыка моего края»: 
характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, 

творческих коллективов своего края при необходимости с использованием опорных карточек. 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»: 
определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному 

фольклору, к музыке народов Северного Кавказа; республик Поволжья, Сибири, используя 
опорные карточки (не менее трёх региональных фольклорных традиций на выбор учителя). 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 
различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и 
жанров), при необходимости, используя опорные карточки. 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»: 
определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных 

стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм), используя визуальную поддержку. 
Модуль № 5 «Русская классическая музыка»: 
различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, 

произведение, исполнительский состав, при необходимости, используя дополнительную 
визуализацию; исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских 
композиторов с помощью учителя. 

Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки»: 
различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной 

музыки, используя опорные карточки, используя опорные карточки; исполнять произведения 
русской и европейской духовной музыки с помощью учителя; приводить примеры сочинений 
духовной музыки, называть их автора, используя визуальную поддержку. 

Модуль № 7 «Жанры музыкального искусства»: 
иметь представление о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного 

жанра. 
Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»: 
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создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия произведения 
другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального произведения, 
озвучивание картин, кинофрагментов и т. п.) или подбирать ассоциативные пары произведений из 
разных видов искусств, объясняя логику выбора. 

Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления»: 
определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки при 

необходимости с использованием смысловой опоры; различать и определять на слух виды 
оркестров, ансамблей, тембры музыкальных инструментов, входящих в их состав, при 
необходимости, используя визуальную поддержку; исполнять современные музыкальные 
произведения в разных видах деятельности. 

Обучающиеся с ЗПР: 
научатся определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 
будут иметь представление о терминах и понятиях (в том числе сценические жанры 

музыки, либретто, вокальная музыка, солист, ансамбль, хор); 
смогут различать жанры вокальной (в том числе песня, романс, ария) и театральной 

музыки (в том числе опера, балет, мюзикл и оперетта); 
смогут выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; научатся понимать жизненно-образное 
содержание музыкальных произведений разных жанров; 

научатся различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 
музыкальных произведений с помощью педагога; 

научатся производить интонационно-образный анализ музыкального произведения с 
использованием справочной информации; 

будут иметь представление об основном принципе построения и развития музыки; 
будут иметь представление о взаимосвязи жизненного содержания музыки и музыкальных 

образов; 
будут иметь представление о терминах и понятиях (в том числе стили музыки, 

направления музыки, джазовая музыка, современная музыка, эстрада); 
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смогут приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной классики, 
содержащие народные музыкальные интонации и мотивы с использованием справочной 
информации; 

научатся определять на слух тембры музыкальных инструментов (классических, 
современных электронных; духовых, струнных, ударных); 

научатся различать виды оркестров: симфонический, духовой, русских народных 
инструментов, эстрадно-джазовый; 

научатся определять стили, направления и жанры современной музыки с использованием 
справочной информации; 

научатся исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую 
культуру звука; 

научатся определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в 
русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы с 
использованием справочной информации; 

будут иметь представление о характерных чертах и образцах творчества крупнейших 
русских и зарубежных композиторов; 

будут иметь представление об общем и особенном при сравнении музыкальных 
произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; научатся понимать 

взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания 
специфики языка каждого из них; 

научатся различать средства выразительности разных видов искусств; будут иметь 
представление о терминах и понятиях (в том числе 

музыкальная интонация, изобразительность музыки, средства музыкальной 
выразительности); 

научатся применять в творческой деятельности вокально-хоровые навыки при пении с 
музыкальным сопровождением; 

научатся узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 
особенности музыки в исполнительской деятельности. 

7 КЛАСС 
Модуль № 1 «Музыка моего края»: 
исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов 
своей малой родины, при необходимости с поддержкой учителя. 
Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»: 
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объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и деятельности 
профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны, при необходимости, 
используя план рассказа. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 
определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западноевропейской, 

латино-американской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к отдельным 
самобытным культурно- национальным традициям, при необходимости, используя визуальную 
опору. 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»: 
различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора, 

произведение, исполнительский состав, при необходимости, используя визуальную поддержку; 
характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, 
способы развития и форму строения музыкального произведения с использованием смысловой 
опоры. 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка»: 
характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения, при 
необходимости, используя визуальную опору. 

Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки»: различать и 
характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной музыки; исполнять 
произведения русской и европейской духовной музыки; приводить примеры сочинений духовной 
музыки, называть их автора. 

Модуль № 7«Жанры музыкального искусства»: 
различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные и т. д.), знать их разновидности, приводить примеры. 
Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»: 
высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения, при необходимости по 
опросному плану. 

Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления»: 
определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки; различать 

и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных инструментов, входящих 
в их состав, при необходимости, 
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используя визуальную поддержку; исполнять современные музыкальные произведения в 
разных видах деятельности. 

Обучающиеся с ЗПР: 
научатся различать жанры вокальной (в том числе песня, романс, ария) и театральной 

музыки (в том числе опера, балет, мюзикл и оперетта), симфонической музыки; 
смогут называть основные жанры светской музыки малой (баллада, ноктюрн, романс, этюд 

и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, концерт и т.п.) с использованием справочной 
информации; 

будут иметь представление о терминах и понятиях (в том числе духовная музыка, знаменный 
распев); 

научатся различать особенности тембрового звучания различных певческих голосов 
(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных); 

будут называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 
альт, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса по визуальной опоре; научатся определять 
разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, академические; 
научатся определять произведения русских композиторов-классиков (в том числе П.И. 
Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки) с использованием справочной 
информации; 

 
научатся узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 

рондо) с использованием визуальной опоры; 
научатся владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы с использованием 

справочной информации; 
научатся понимать существование в музыкальном произведении основной идеи, иметь 

представление о средствах воплощения основной идеи, интонационных особенностях, жанре, 
исполнителях музыкального произведения; 

научатся узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 
образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов с 
использованием справочной информации; 

научатся перечислять характерные признаки современной популярной, джазовой и рок-
музыки с использованием справочной информации; 

научатся эмоционально-образно воспринимать музыкальные произведения; 
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будут иметь представление об особенности интерпретации одной и той же 
художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

будут иметь представление об интерпретации классической музыки в современных 
обработках; 

научатся определять характерные признаки современной популярной музыки с 
использованием справочной информации; 

научатся называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок- оперы, рок-н-ролла 
и др. с использованием справочной информации; 

научатся творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
будут участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 
научатся применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 
научатся обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 
научатся использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 
научатся использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 
 
8 КЛАСС 
Обучающиеся с ЗПР будут активно и самостоятельно использовать полученные знания и 

умения в процессе учебной деятельности и в повседневной жизни. 
 
2.2.1.11. Технология. Пояснительная записка. 
 
Рабочая программа по технологии для обучающихся с задержкой психического развития 

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

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 
Рабочая программа по технологии составлена на основе содержания общего образования 

и требований к результатам основного общего образования с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР, получающих образование на основе АООП ООО. 

Адаптация содержания учебного материала для обучающихся с ЗПР происходит за счет 
сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения в программе даются 
дифференцированно. По некоторым темам учащиеся получают только общее представление на 
уровне ознакомления. 

На основании требований федерального государственного образовательного стандарта в 
содержании предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 
личностно- ориентированный, деятельностный подходы для успешной социализации, 
дальнейшего образования и трудовой деятельности обучающихся с ЗПР. 

 
Цели и задачи изучения учебного предмета «Технология» 
Основной целью освоения предметной области «Технология», заявленной в Примерной 

рабочей программе основного общего образования по предмету «Технология», является 
формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, 
необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской 
Федерации. 

Целью освоения учебного предмета «Технология» обучающимися с задержкой 
психического развития является формирование самостоятельности, расширение сферы жизненной 
компетенции, формирование социальных навыков, которые помогут в дальнейшем обрести 
доступную им степень самостоятельности в трудовой деятельности. 

Задачи: 
 обеспечение понимания обучающимися с ЗПР сущности современных 

материальных, информационных и социальных технологий и перспектив их развития; 
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 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 
преобразующей и созидательной деятельности; 

 формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления на 
основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 
созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами 
использования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, способами 
управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой техники; 

 овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, 
необходимыми для проектирования и создания продуктов труда; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного воображения, 
интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 
патриотических качеств личности на примерах отечественных достижений в сфере технологий 
производства и социальной сфере; 

 формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 
определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте построения 
жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей 
профессиональной деятельности. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по технологии 
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; 
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 необходимость и достаточность в определении объема изучаемого материала; 
 введения в содержание учебной программы по технологии коррекционных разделов, 

предусматривающих активизацию познавательной деятельности, формирование у обучающихся 
деятельностных функций, необходимых для решения учебных задач. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 
обучающихся с ЗПР. Его содержание предоставляет возможность молодым людям успешно 
социализироваться, 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 
составляющей урока и реализации возможности педагога осуществить индивидуальный подход к 
обучающемуся с ЗПР, осуществляется деление классов на подгруппы. При наличии необходимых 
условий и средств возможно деление и на минигруппы. 

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

Учебная мотивация обучающихся с ЗПР существенно снижена. Для формирования 
положительного отношения к учению необходимо заботиться о создании общей положительной 
атмосферы на уроке, создавать ситуацию успеха в учебной деятельности, целенаправленно 
стимулировать обучающихся во время занятий. Необходимо усилить виды деятельности, 
специфичные для обучающихся с ЗПР: опора на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; 
использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, опорные таблицы). 

Основную часть содержания урока технологии составляет практическая деятельность 
обучающихся, направленная на изучение, создание и преобразование материальных, 
информационных и социальных объектов, что является крайне важным аспектом их обучения, 
развития, формирования сферы жизненной компетенции. Ряд сведений усваивается 
обучающимися с ЗПР в результате практической деятельности. Новые элементарные навыки 
вырабатываются у таких обучающихся крайне медленно. Для их закрепления требуются 
многократные указания и упражнения. Как правило, сначала отрабатываются базовые умения с 
их автоматизированными навыками, а 
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потом на подготовленную основу накладывается необходимая теория, которая нередко уже 
в ходе практической деятельности самостоятельно осознается учащимися. 

Программой предусматривается помимо урочной и значительная внеурочная активность 
обучающихся с ЗПР. Такое решение обусловлено задачами формирования учебной 
самостоятельности, высокой степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы 
обучающегося с ЗПР, на особенность подросткового возраста. Организация внеурочной 
деятельности в рамках предметной области «Технология» предполагает такие формы, как 
проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы 
дополнительного образования, позволяющие освоить конкретную материальную или 
информационную технологию, необходимую для изготовления продукта труда в проекте 
обучающегося, субъективно актуального на момент прохождения курса. 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 
Современный курс технологии построен по модульному принципу. 
Структура модульного курса технологии такова. 
Инвариантные модули 
Модуль «Производство и технология» 
Освоение содержания данного модуля осуществляется на протяжении всего курса 

«Технология» с 5 по 9 класс. Содержание модуля построено по 
«восходящему» принципу: от умений реализации имеющихся технологий к их оценке и 

совершенствованию, а от них – к знаниям и умениям, позволяющим создавать технологии. 
Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» В данном модуле 

на конкретных примерах показана реализация общих положений, сформулированных в модуле 
«Производство и технологии». Освоение технологии ведётся по единой схеме, которая 
реализуется во всех без исключения модулях. Разумеется, в каждом конкретном случае 
возможны отклонения от названной схемы. Однако эти отклонения только усиливают общую 
идею об универсальном характере технологического подхода. Основная цель данного модуля: 
освоить умения реализации уже имеющихся технологий. Значительное внимание уделяется 
технологиям создания 

уникальных изделий народного творчества. 
Вариативные модули 
Модуль «Робототехника» 
В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и 

информационных технологий. Важность данного модуля 
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заключается в том, что в нём формируются навыки работы с когнитивной составляющей 
(действиями, операциями и этапами), которые в современном цифровом социуме приобретают 
универсальный характер. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 
Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического 

принципа модульного курса технологии: освоение технологии идёт неразрывно с освоением 
методологии познания, основой которого является моделирование. При этом связь технологии с 
процессом познания носит двусторонний характер. С одной стороны, анализ модели позволяет 
выделить составляющие её элементы. С другой стороны, если эти элементы уже выделены, это 
открывает возможность использовать технологический подход при построении моделей, 
необходимых для познания объекта. Именно последний подход и реализуется в данном модуле. 
Модуль играет важную роль в формировании знаний и умений, необходимых для создания 
технологий. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 
Данный модуль нацелен на решение задач, схожих с задачами, решаемыми в предыдущем 

модуле: «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» формирует инструментарий 
создания и исследования моделей, причём сам процесс создания осуществляется по вполне 
определённой технологии. Как и предыдущий модуль, данный модуль очень важен с точки 
зрения формирования знаний и умений, необходимых для создания новых технологий, а также 
новых продуктов техносферы. 

Модуль «Автоматизированные системы» 
Этот модуль знакомит обучающихся с реализацией «сверхзадачи» технологии – 

автоматизации максимально широкой области человеческой деятельности. Акцент в данном 
модуле сделан на автоматизации управленческой деятельности. В этом контексте целесообразно 
рассмотреть управление не только техническими, но и социально-экономическими системами. 
Эффективным средством решения этой проблемы является использование в учебном процессе 
имитационных моделей экономической деятельности (например, проект «Школьная фирма»). 

Модули «Животноводство» и «Растениеводство» 
Модули знакомят обучающихся с классическими и современными технологиями в 

сельскохозяйственной сфере. Особенностью этих технологий заключается в том, что их 
объектами в данном случае являются природные объекты, поведение которых часто не 
подвластно человеку. В этом случае при 
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реализации технологии существенное значение имеет творческий фактор — умение в 
нужный момент скорректировать технологический процесс. 

Освоение обучающимися с ЗПР учебного предмета «Технология» может осуществляться 
как в образовательных организациях, так и в организациях- партнёрах, в том числе на базе 
учебно-производственных комбинатов и технопарков. Через сетевое взаимодействие могут быть 
использованы ресурсы организаций дополнительного образования, центров технологической 
поддержки образования, «Кванториумов», центров молодёжного инновационного творчества 
(ЦМИТ), специализированных центров компетенций (включая WorldSkills) и др. 

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

общего образования учебный предмет «Технология» входит в предметную область 
«Технология». Содержание учебного предмета 

«Технология», представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС 
ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего образования, 
Примерной адаптированной основной образовательной программе основного общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Освоение предметной области «Технология» в основной школе осуществляется в 5– 9 
классах из расчёта: в 5–7 классах – 2 часа в неделю, в 8– 9 классах – 1 час. 

Дополнительно для обучающихся с ЗПР рекомендуется выделить за счёт внеурочной 
деятельности в 8 и 9 классе – 1 час в неделю. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 
Модуль «Производство и технология» 5–6 КЛАССЫ 

Раздел 1. Преобразовательная деятельность человека 
Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможность формального 

исполнения алгоритма18. Робот как исполнитель алгоритма. Робот как механизм. 
Раздел 2. Простейшие машины и механизмы 
 

 
18 Здесь и далее курсивом отмечены темы, которые даются обучающимся с ЗПР на 

базовом, ознакомительном уровне, с целью формирования общего представления о понятиях в 
рамках изучаемой темы. 
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Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные механизмы. Виды и характеристики 
передаточных механизмов. 

Механические передачи. Обратная связь. Механические конструкторы. 
Робототехнические конструкторы. Простые механические модели. Простые управляемые 
модели. 

Раздел 3. Задачи и технологии их решения 
Технология решения производственных задач в информационной среде как важнейшая 

технология 4-й промышленной революции. 

Чтение описаний, чертежей, технологических карт. 
Обозначения: знаки и символы. Интерпретация знаков и знаковых систем. Формулировка 

задачи с использованием знаков и символов. 
Информационное обеспечение решения задачи. Работа с «большими данными». 
Извлечение информации из массива данных. 
Исследование задачи и её решений. Представление полученных результатов. Раздел 4. 

Основы проектной деятельности 
Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и технология. Виды проектов. Творческие 

проекты. Исследовательские проекты. Паспорт проекта. Этапы проектной деятельности. 
Инструменты работы над проектом. Компьютерная поддержка проектной деятельности. 

Раздел 5. Технология домашнего хозяйства 
Порядок и хаос как фундаментальные характеристики окружающего 
мира

. 
 
Порядок в доме. Порядок на рабочем месте. 
Создание интерьера квартиры с помощью компьютерных программ. 
Электропроводка. Бытовые электрические приборы. Техника 

безопасности при работе с электричеством. 
Кухня. Мебель и бытовая техника, которая используется на кухне. Кулинария. Основы 

здорового питания. Основы безопасности при работе на кухне. 
Швейное производство. Текстильное производство. Оборудование, инструменты, 

приспособления. Технологии изготовления изделий из текстильных материалов. Декоративно-
прикладное творчество. Технологии художественной обработки текстильных материалов. 

Раздел 6. Мир профессий 
Какие бывают профессии. Как выбрать профессию. 
7–9 КЛАССЫ 
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Раздел 7. Технологии и искусство 
Эстетическая ценность результатов труда. Промышленная эстетика. Примеры 

промышленных изделий с высокими эстетическими свойствами. Понятие дизайна. 

Эстетика в быту. Эстетика и экология жилища. 
Народные ремёсла. Народные ремёсла и промыслы России. 
Раздел 8. Технологии и мир. Современная техносфера 
Материя, энергия, информация — основные составляющие современной научной картины 

мира и объекты преобразовательной деятельности. Создание технологий как основная задача 
современной науки. История развития технологий. 

Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного назначения. 
Рециклинг-технологии. Разработка и внедрение технологий многократного использования 

материалов, создание новых материалов из промышленных отходов, а также технологий 
безотходного производства. 

Ресурсы, технологии и общество. Глобальные технологические проекты. 
Современная техносфера. Проблема взаимодействия природы и техносферы. 

Современный транспорт и перспективы его развития. 
Раздел 9. Современные технологии 
Биотехнологии. Лазерные  технологии.  Космические  технологии. 
Представления о нанотехнологиях. 
Технологии 4-й промышленной революции: интернет вещей, дополненная реальность, 

интеллектуальные технологии, облачные технологии, большие данные, аддитивные технологии 
и др. 

Биотехнологии в решении экологических проблем. Очистка сточных вод. Биоэнергетика. 
Биометаногенез. Проект «Геном человека» и его значение для анализа и предотвращения 
наследственных болезней. Генеалогический метод изучения наследственности человека. Человек 
и мир микробов. Болезнетворные микробы и прививки. Биодатчики. Микробиологическая 
технология. 

Сферы применения современных технологий. 
Раздел 10. Основы информационно-когнитивных технологий 
Знание как фундаментальная производственная и экономическая категория. 
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Информационно-когнитивные технологии как технологии формирования знаний. Данные, 
информация, знание как объекты информационно-когнитивных технологий. 

Формализация и моделирование — основные инструменты познания окружающего мира. 
Раздел 11. Элементы управления 
Общие принципы управления. Общая схема управления. Условия реализации общей 

схемы управления. Начала кибернетики. 
Самоуправляемые системы. Устойчивость систем управления. Виды равновесия. 

Устойчивость технических систем. 
Раздел 12. Мир профессий 
Профессии предметной области «Природа». Профессии предметной области «Техника». 

Профессии предметной области «Знак». Профессии предметной области 
«Человек». Профессии предметной области «Художественный образ». Модуль 

«Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 5–6 КЛАССЫ 
Раздел 1. Структура технологии: от материала к изделию Основные элементы 

структуры технологии: действия, операции, этапы. 
Технологическая карта. 
Проектирование, моделирование, конструирование – основные составляющие технологии. 

Технологии и алгоритмы. 
Раздел 2. Материалы и их свойства 
Сырьё и материалы как основы производства. Натуральное, искусственное, синтетическое 

сырьё и материалы. Конструкционные материалы. Физические и технологические свойства 
конструкционных материалов. 

Бумага и её свойства. Различные изделия из бумаги. Потребность человека в бумаге. 
Ткань и её свойства. Изделия из ткани. Виды тканей. 

Древесина и её свойства. Древесные материалы и их применение. Изделия из древесины. 
Потребность человечества в древесине. Сохранение лесов. 

Металлы и их свойства. Металлические части машин и механизмов. 
Тонколистовая сталь и проволока. 
Пластические массы (пластмассы) и их свойства. Работа с пластмассами. 
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Наноструктуры и  их  использование  в  различных  технологиях. 
Природные и синтетические наноструктуры. 
Композиты и нанокомпозиты, их применение. Умные материалы и их применение. 

Аллотропные соединения углерода. 
Раздел 3. Основные ручные инструменты 
Инструменты для работы с бумагой. Инструменты для работы с тканью. 
Инструменты для работы с древесиной. Инструменты для работы с металлом. 

Компьютерные инструменты. 
Раздел 4. Трудовые действия как основные слагаемые технологии 
Измерение и счёт как универсальные трудовые действия. Точность и погрешность 

измерений. Действия при работе с бумагой. Действия при работе с тканью. Действия при работе с 
древесиной. Действия при работе с тонколистовым металлом. Приготовление пищи. 

Общность и различие действий с различными материалами и пищевыми продуктами. 
Раздел 5. Технологии обработки конструкционных материалов 
Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс. Приёмы ручной правки заготовок 

из проволоки и тонколистового металла. 

Резание заготовок. 
Строгание заготовок из древесины. 
Гибка, заготовок из тонколистового металла и проволоки. Получение отверстий в 

заготовках из конструкционных материалов. Соединение деталей из древесины с помощью 
гвоздей, шурупов, клея. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Зачистка и отделка поверхностей деталей из конструкционных материалов. 
Изготовление цилиндрических и конических деталей из древесины ручным 

инструментом. 
Отделка изделий из конструкционных материалов. Правила безопасной работы. 
Раздел 6. Технология обработки текстильных материалов 
Организация работы в швейной мастерской. Основное швейное оборудование, 

инструменты, приспособления. Основные приёмы работы на бытовой швейной машине. Приёмы 
выполнения основных утюжильных операций. Основные профессии швейного производства. 
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Оборудование текстильного производства. Прядение и ткачество. Основы 
материаловедения. Сырьё и процесс получения натуральных волокон животного 
происхождения. 

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 
Последовательность изготовления швейного изделия. Ручные стежки и строчки. 

Классификация машинных швов. Обработка деталей кроя. Контроль качества готового изделия. 
Способы настила ткани. Раскладка выкройки на ткани. Раскрой ткани из натуральных 

волокон животного происхождения. Технология выполнения соединительных швов. Обработка 
срезов. Обработка вытачки. Технология обработки застёжек. 

Понятие о декоративно-прикладном творчестве. Технологии художественной обработки 
текстильных материалов: лоскутное шитьё, вышивка 

Раздел 7. Технологии обработки пищевых продуктов 
Организация и оборудование кухни. Санитарные и гигиенические требования к 

помещению кухни и столовой, посуде, к обработке пищевых продуктов. Безопасные приёмы 
работы. Сервировка стола. Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. 
Утилизация бытовых и пищевых отходов. Профессии, связанные с производством и обработкой 
пищевых продуктов. 

Приготовление пищи в походных условиях. Утилизация бытовых и пищевых отходов в 
походных условиях. 

Основы здорового питания. Основные приёмы и способы обработки продуктов. 
Технология приготовления основных блюд. Основы здорового питания в походных условиях. 

7–9 КЛАССЫ 
Раздел 8. Моделирование как основа познания и практической деятельности 
Понятие модели. Свойства и параметры моделей. Общая схема построения модели. 

Адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования. Применение модели. 
Модели человеческой деятельности. Алгоритмы и технологии как модели. 

Раздел 9. Машины и их модели Как устроены машины. 
Конструирование машин. Действия при сборке модели машины при помощи деталей 

конструктора. 
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Простейшие механизмы как базовые элементы многообразия механизмов. 

Физические законы, реализованные в простейших механизмах. 
Модели механизмов и эксперименты с этими механизмами. 
Раздел 10. Традиционные производства и технологии 
Обработка древесины. Технология шипового соединения деталей из древесины. 

Технология соединения деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. Технологии 
механической обработки конструкционных материалов. Технология обработки наружных и 
внутренних фасонных поверхностей деталей из древесины. Отделка изделий из древесины. 
Изготовление изделий из древесины на токарном станке. 

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная сталь. Токарно-
винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и резьбовые соединения. Нарезание 
резьбы. Соединение металлических деталей клеем. Отделка деталей. 

Тенденции развития оборудования текстильного и швейного производства. Вязальные 
машины. Основные приёмы работы на вязальной машине. Использование компьютерных 
программ и робототехники в процессе обработки текстильных материалов. 

Профессии будущего в текстильной и швейной промышленности. Текстильные 
химические волокна. Экологические проблемы сырьевого обеспечения и утилизации отходов 
процесса производства химического волокна и материалов из него. Нетканые материалы из 
химических волокон. Влияние свойств тканей из химических волокон на здоровье человека. 
Технология изготовления плечевого и поясного изделий из текстильных материалов. 
Применение приспособлений швейной машины. Швы при обработке трикотажа. Профессии 
швейного предприятия массового производства. Технологии художественной обработки 
текстильных материалов. Вязание как одна из технологий художественной обработки 
текстильных материалов 

Отрасли и перспективы развития пищевой промышленности. Организация производства 
пищевых продуктов. Меню праздничного стола и здоровое питание человека. Основные способы 
и приёмы обработки продуктов на предприятиях общественного питания. Современные 
технологии обработки пищевых продуктов, тенденции их развития. Влияние развития 
производства на изменение трудовых функций работников. 

Раздел 11. Технологии в когнитивной сфере 
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Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) и поиск новых технологических решений. 
Основные принципы развития технических систем: полнота компонентов системы, энергетическая 
проводимость, опережающее развитие рабочего органа и др. Решение производственных задач и 
задач из сферы услуг с использованием методологии ТРИЗ. 

Востребованность системных и когнитивных навыков в современной профессиональной 
деятельности. Интеллект-карты как инструмент систематизации информации. Использование 
интеллект-карт в проектной деятельности. Программные инструменты построения интеллект-
карт. 

Понятие «больших данных» (объём, скорость, разнообразие). Работа с 
«большими данными» как компонент современной профессиональной деятельности. 

Анализ больших данных при разработке проектов. Приёмы визуализации данных. 
Компьютерные инструменты визуализации. 

Раздел 12. Технологии и человек 
Роль технологий в человеческой культуре. Технологии и знания. Знание как 

фундаментальная категория для современной профессиональной деятельности. Виды знаний. 
Метазнания, их роль в применении и создании современных технологий. 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
Модуль «Робототехника» 5–9 КЛАССЫ 
Раздел 1. Алгоритмы и исполнители. Роботы как исполнители 
Цели и способы их достижения. Планирование последовательности шагов, ведущих к 

достижению цели. Понятие исполнителя. Управление исполнителем: непосредственное или 
согласно плану. Системы исполнителей. Общие представления о технологии. 

Алгоритмы и технологии. 
Компьютерный исполнитель. Робот. Система команд исполнителя. 
От роботов на экране компьютера к роботам-механизмам. 
Система команд механического робота. Управление механическим роботом. 
Робототехнические комплексы и их возможности. Знакомство с составом 

робототехнического конструктора. 
Раздел 2. Роботы: конструирование и управление 
Общее устройство робота. Механическая часть. Принцип программного управления. 
Принципы работы датчиков в составе робототехнического набора, их параметры и 

применение. Принципы программирования роботов. Изучение 
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интерфейса конкретного языка программирования, основные инструменты и команды 
программирования роботов (с учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР). 

Раздел 3. Роботы на производстве 
Роботы-манипуляторы. Перемещение предмета. Лазерный гравёр. 3D- принтер. 
Производственные линии. Взаимодействие роботов. Понятие о производстве 4.0. 

Модели производственных линий. 
Раздел 4. Робототехнические проекты 
Полный цикл создания робота: анализ задания и определение этапов его реализации; 

проектирование и моделирование робототехнического устройства; конструирование 
робототехнического устройства (включая использование визуально-программных средств и 
конструкторских решений); определение начальных данных и конечного результата: что «дано» и 
что требуется «получить»; разработка алгоритма реализации роботом заданного результата; 
реализация алгоритма (включая применение визуально- программных средств, разработку 
образца-прототипа); тестирование робототехнического изделия; отладка и оценка полноты и 
точности выполнения задания роботом. 

Примеры роботов из различных областей. Их возможности и ограничения. 
Раздел 5. От робототехники к искусственному интеллекту 
Жизненный цикл технологии. Понятие о конвергентных технологиях. Робототехника как 

пример конвергентных технологий. Перспективы автоматизации и роботизации: возможности 
и ограничения. 

Модуль «3D-моделирование, макетирование, прототипирование» 7–9 КЛАССЫ 
Раздел 1. Модели и технологии 
Виды и свойства, назначение моделей. Адекватность модели моделируемому объекту и 

целям моделирования. 
Раздел 2. Визуальные модели 
3D-моделирование как технология создания визуальных моделей. 
Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар и многогранник. 

Цилиндр, призма, пирамида. 
Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. 
Масштабирование тел. 
Вычитание, пересечение и объединение геометрических тел. 
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Моделирование сложных объектов. 
Рендеринг. Полигональная сетка. Диаграмма Вронского и её особенности. Триангуляция 

Делоне. Компьютерные программы, осуществляющие рендеринг (рендеры). 

3D-печать. Техника безопасности в 3D-печати. Аддитивные технологии. 
Экструдер и его устройство. Кинематика 3D-принтера. 
Характеристики материалов для 3D-принтера. Основные настройки для выполнения 

печати на 3D-принтере. Подготовка к печати. Печать 3D-модели. 

Профессии, связанные с 3D-печатью. 
Раздел 3. Создание макетов с помощью программных средств 
Компоненты технологии макетирования: выполнение развёртки, сборка деталей макета. 

Разработка графической документации. 
Раздел 4. Технология создания и исследования прототипов 
Создание прототипа. Исследование прототипа. Перенос выявленных свойств прототипа на 

реальные объекты. 
Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 8–9 КЛАССЫ 

Раздел 1. Модели и их свойства 
Понятие графической модели. 
Математические, физические и информационные модели. Графические модели. Виды 

графических моделей. Количественная и качественная оценка модели. 
Раздел 2. Черчение как технология создания графической модели инженерного 

объекта 
Виды инженерных объектов: сооружения, транспортные средства, линии коммуникаций. 

Машины, аппараты, приборы, инструменты. Классификация инженерных объектов. Инженерные 
качества: прочность, устойчивость, динамичность, габаритные размеры, технические данные. 
Функциональные качества, эксплуатационные, потребительские, экономические, экологические 
требования к инженерным объектам. 

Понятие об инженерных проектах. Создание проектной документации. Классическое 
черчение. Чертёж. Набросок. Эскиз. Технический рисунок. Понятие о стандартах. Знакомство 
с системой ЕСКД, ГОСТ, форматами. Основная надпись чертежа. 

Масштабы. Линии. Шрифты. Размеры на чертеже. Понятие о проецировании. 

Практическая деятельность по созданию чертежей. 
Раздел 3. Технология создания чертежей в программных средах 
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Применение программного обеспечения для создания проектной документации: моделей 
объектов и их чертежей. Правила техники безопасности при работе на компьютере. Включение 
системы. Создание и виды документов, интерфейс окна «Чертёж», элементы управления окном. 
Основная надпись. Геометрические примитивы. Создание, редактирование и трансформация 
графических объектов. Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели. План создания 3Dмодели. 

Интерфейс окна «Деталь». Дерево модели. Система 3D-координат в окне 
«Деталь» и конструктивные плоскости. Формообразование детали. Операция 
«Эскиз». Правила и требования, предъявляемые к эскизам. Способы редактирования 

операции формообразования и эскиза. 
Создание моделей по различным заданиям: по чертежу; по описанию и размерам; по 

образцу, с натуры. 
Раздел 4. Разработка проекта инженерного объекта 
Выбор темы и обоснование этого выбора. Сбор информации по теме проекта. 

Функциональные качества инженерного объекта, размеры. Объем документации: пояснительная 
записка, спецификация. Графические документы: технический рисунок объекта, чертёж 
общего вида, чертежи деталей. Условности и упрощения на чертеже. Создание презентации. 

Модуль «Автоматизированные системы» 8–9 КЛАССЫ 

Раздел 1. Управление. Общие представления 
Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи. Модели управления. 

Классическая модель управления. Условия функционирования классической модели управления. 
Автоматизированные системы. Проблема устойчивости систем управления. Отклик системы на 
малые воздействия. Синергетические эффекты. 

Раздел 2. Управление техническими системами 
Механические устройства обратной связи. Регулятор Уатта. 
Понятие системы. Замкнутые и открытые системы. Системы с положительной и 

отрицательной обратной связью. Примеры. 
Динамические эффекты открытых систем: точки бифуркации, аттракторы. 
Реализация данных эффектов в технических системах. Управление системами в условиях 

нестабильности. 
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Современное производство. Виды роботов. Робот — манипулятор — ключевой элемент 
современной системы производства. Сменные модули манипулятора. Производственные линии. 
Информационное взаимодействие роботов. Производство 4.0. Моделирование технологических 
линий на основе робототехнического конструирования. Моделирование действия учебного 
робота-манипулятора со сменными модулями для обучения работе с производственным 
оборудованием. 

Раздел 3. Элементная база автоматизированных систем 
Понятие об электрическом токе. Проводники и диэлектрики. Электрические приборы. 

Техника безопасности при работе с электрическими приборами. Макетная плата. Соединение 
проводников. Электрическая цепь и электрическая схема. Резистор и диод. Потенциометр. 

Электроэнергетика. Способы получения и хранения электроэнергии. Виды 
электростанций, виды полезных ископаемых. Энергетическая безопасность. Передача энергии 
на расстоянии. 

Основные этапы развития электротехники. Датчик света. Аналоговая и цифровая 
схемотехника. Использование микроконтроллера при сборке схем. Фоторезистор. 

Раздел 4. Управление социально-экономическими системами. Предпринимательство 

Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная культура. 
Предпринимательская этика и этикет. Анализ видов предпринимательской деятельности и 

определение типологии коммерческой организации. Сфера принятия управленческих решений. 
Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые составляющие внутренней среды. 
Формирование цены товара. 

Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Основные элементы механизма 
защиты предпринимательской тайны. Защита предпринимательской тайны и обеспечение 
безопасности фирмы. 

Понятия, инструменты и технологии имитационного моделирования экономической 
деятельности. Проект «Школьная фирма» как имитационная модель реализации бизнесидеи. 
Этапы разработки бизнес-проекта «Школьная фирма»: анализ выбранного направления 
экономической деятельности, создание логотипа фирмы, разработка бизнесплана. 

Система показателей эффективности предпринимательской деятельности. Принципы и 
методы оценки 

эффективности. Пути повышения и контроль эффективности предпринимательской 
деятельности. 
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Программная поддержка предпринимательской деятельности. 
Программы для управления проектами. 
Модуль «Животноводство» 7–8 КЛАССЫ 
Раздел 1. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных животных 
Домашние животные. Приручение животных как фактор развития человеческой 

цивилизации. Сельскохозяйственные животные. 
Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, оборудование, уход. 
Разведение животных. Породы животных, их создание. Лечение животных. Понятие о 

ветеринарии. 
Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. Рацион. Животные у нас 

дома. Забота о домашних и бездомных животных. 
Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этические проблемы. 
Раздел 2. Производство животноводческих продуктов 
Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат животноводческих и 

птицеводческих предприятий. Выращивание животных. 
Использование и хранение животноводческой продукции. Использование цифровых 

технологий в животноводстве. 
Цифровая ферма: автоматическое кормление животных; автоматическая дойка; уборка 

помещения и др. 
Цифровая «умная» ферма — перспективное направление роботизации в животноводстве. 
Раздел 3. Профессии, связанные с деятельностью животновода 
Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор животноводческих 

ферм и др. Использование информационных цифровых технологий в профессиональной 
деятельности. 

Модуль «Растениеводство» 7–8 КЛАССЫ 
Раздел 1.Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур 

Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. 
Земля как величайшая ценность человечества. История земледелия. 
Почвы, виды почв. Плодородие почв. 
Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. 
Сельскохозяйственная техника. 
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Культурные растения и их классификация. 
Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. Полезные для человека 

дикорастущие растения и их классификация. 
Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих растений и их плодов. 

Сбор и заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности. 
Сохранение природной среды. 
Раздел 2. Сельскохозяйственное производство 
Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природноклиматические 

условия, слабая прогнозируемость показателей. Агропромышленные комплексы. Компьютерное 
оснащение сельскохозяйственной техники. 

Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства: 
- анализаторы почвы c использованием спутниковой системы навигации; 
- автоматизация тепличного хозяйства; 
- применение роботов манипуляторов для уборки урожая; 
- внесение удобрение на основе данных от азотно-спектральных датчиков; - 

определение критических точек полей с помощью спутниковых снимков; использование БПЛА и 
др. 

Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательные аспекты. 
Раздел 3. Сельскохозяйственные профессии 
Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, трактористмашинист 

сельскохозяйственного производства и др. Особенности профессиональной деятельности в 
сельском хозяйстве. Использование цифровых технологий в профессиональной деятельности. 

Примерные контрольно-измерительные материалы 
При проведении на уроках технологии текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, следует помнить о практическом характере обучения и остановить 
свой выбор на 2 видах контроля: 

− текущий контроль осуществляется с помощью практических работ; 
− тематический контроль осуществляется по завершении темы в форме защиты 

творческого проекта, тестирования, самостоятельной работы. 
При оценке практической работы учитываются следующие составляющие: − организация 

труда; − приемы труда: 

− качество изделия (работы). 



117 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
ценностное отношение к технологиям, трудовым достижениям народа; чувство 

ответственности и долга перед своей семьей, малой и большой Родиной через трудовую 
деятельность; 

установка на активное участие в решении практических задач в области предметной 
технологической деятельности; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода; уважение к труду 
и результатам трудовой деятельности; 

готовность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учетом познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 
труду; 

основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 
мышления; 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; повышение уровня своей 
компетентности через практическое овладение элементами организации умственного и 
физического труда; 

способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в речевом, двигательном, 
коммуникативном, волевом развитии) и проявление стремления к их преодолению; 

способность к самоопределению в выбранной сфере будущей профессиональной 
деятельности, умение ставить реальные достижимые планы; 

готовность брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и нести 
ответственность за результат своей работы; 

способность выбирать адекватную форму поведения, с точки зрения опасности или 
безопасности для себя и окружающих, при выполнении трудовых функций; 

способность регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в различных 
трудовых ситуациях, при коммуникации с людьми разного статуса. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

выявлять и характеризовать различные признаки объектов; 
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выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 
технологической задачи; 

создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач; 
смысловое чтение информации, представленной в различных формах (схемы, чертежи, 

инструкции); 
прогнозировать возможное развитие процессов и последствий технологического развития 

в различных отраслях; навыки использования поисковых систем для решения учебных задач; 
искать и отбирать информацию и данные из различных источников в соответствии с 

заданными параметрами и критериями. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

самостоятельно или с помощью педагога составлять устные сообщения для выступления 
перед аудиторией; организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность при 
коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей 
членов трудового коллектива; работать индивидуально и в группе над созданием условно 
нового продукта; выполнять свою часть работы, достигать качественного результата, 
координировать свою деятельность с другими членами команды в познавательно-трудовой 
деятельности; оценивать качество своего вклада в общий продукт, в решение общих задач 
коллектива; принимать и разделять ответственность при моделировании и изготовлении 
объектов, продуктов и технологических процессов. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: самостоятельно 
или с помощью учителя определять цели технологического обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; самостоятельно или после 
предварительного анализа планировать процесс познавательно-трудовой деятельности, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебной или трудовой задачи на 
основе заданных алгоритмов; владеть способами самооценки правильности выполнения учебной 
задачи; оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности на основе заданных алгоритмов, корректировать действия в зависимости от 
меняющейся ситуации; давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебно-технологической задачи; 
понимать причины, по которым не был достигнут требуемый 
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результат деятельности, определять позитивные изменения и направления, требующие 
дальнейшей работы; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 
другого; регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к другому человеку, его 
мнению; признавать свое право на ошибку и такое же право другого; осознавать невозможность 
контролировать все вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
По завершении обучения учащийся с ЗПР должен иметь сформированные 

образовательные результаты, соотнесённые с каждым из модулей. 
Модуль «Производство и технология» 5–6 КЛАССЫ: 
иметь представление о роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
иметь представление о роли техники и технологий в цифровом социуме; выявлять при 

помощи учителя причины и последствия развития техники и технологий; 
характеризовать по опорному плану, схеме виды современных технологий; уметь 

строить по алгоритму учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой 
технологии: этапами, операциями, действиями; научиться на базовом уровне конструировать, 
оценивать и использовать модели в познавательной и практической деятельности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; ▪ соблюдать 
правила безопасности; 

иметь опыт использования различных материалов (древесина, металлы и сплавы, 
полимеры, текстиль, сельскохозяйственная продукция); 

уметь создавать, применять и преобразовывать с помощью учителя знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и производственных задач; иметь опыт коллективного 
решения задачи с использованием облачных сервисов; 

иметь представление о понятии «биотехнология»; 
классифицировать по опорной схеме методы очистки воды, использовать фильтрование 

воды; 

иметь представление о понятиях «биоэнергетика», «биометаногенез». 
7–9 КЛАССЫ: 
иметь представление о видах современных технологий; 
иметь опыт применения технологии для решения возникающих задач; 
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иметь опыт использования методов учебной, исследовательской и проектной 
деятельности, решения творческих задач, проектирования, моделирования, конструирования и 
эстетического оформления изделий; 

с помощью учителя приводить примеры не только функциональных, но и эстетичных 
промышленных изделий; 

иметь опыт использования информационно-когнитивных технологий преобразования 
данных в информацию и информации в знание; 

перечислять инструменты и оборудование, используемое при обработке различных 
материалов (древесины, металлов и сплавов, полимеров, текстиля, сельскохозяйственной 
продукции, продуктов питания); 

иметь представления об области применения технологий, их возможностях и 
ограничениях; 

получить возможность научиться модернизировать и создавать технологии обработки 
известных материалов; 

анализировать на базовом уровне значимые для конкретного человека потребности; 
перечислять и характеризовать продукты питания; перечислять виды и названия народных 

промыслов и ремёсел; 
иметь представления об использовании нанотехнологий в различных областях; 
иметь представления о экологических проблемах; иметь представления о роли прививок. 
Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 5–6 КЛАССЫ: 
иметь представления о познавательной и преобразовательной деятельности человека; 

соблюдать правила безопасности; 
организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

классифицировать и характеризовать с помощью учителя инструменты, приспособления и 
технологическое оборудование; 

иметь опыт использования знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 
сформированных универсальных учебных действий; использовать инструменты, приспособления 
и технологическое оборудование под контролем учителя; 

выполнять под контролем учителя технологические операции с использованием ручных 
инструментов, приспособлений, технологического оборудования; 
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получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при изготовлении 
предметов из различных материалов; 

иметь представления о технологических операциях ручной обработки конструкционных 
материалов; 

применять ручные технологии обработки конструкционных материалов; правильно 
хранить пищевые продукты; 

осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их 
пищевую ценность; 

выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда; осуществлять 
доступными средствами контроль качества блюда; 

иметь опыт проектирования интерьера помещения с использованием программных 
сервисов; 

составлять по опорной схеме последовательность выполнения технологических операций 
для изготовления швейных изделий; 

строить при помощи учителя чертежи простых швейных изделий; 
 
выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

выполнять художественное оформление швейных изделий; 
иметь представления о свойствах наноструктур, их использовании в технологиях; 

получить возможность познакомиться с физическими основами нанотехнологий и их 
использованием для конструирования новых материалов. 7–9 КЛАССЫ: 

иметь представление о основных этапах создания проектов от идеи до презентации и 
использовании полученных результатов; 

иметь опыт использования программных сервисов для поддержки проектной 
деятельности; 

проводить под руководством учителя и по опорной схеме необходимые опыты по 
исследованию свойств материалов; 

выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного 
изделия по данной технологии; 

применять технологии механической обработки конструкционных материалов; 
осуществлять доступными средствами под руководством учителя контроль качества 

изготавливаемого изделия, находить и устранять допущенные дефекты; 
иметь представления о видах и назначении методов получения и преобразования 

конструкционных и текстильных материалов; 
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иметь опыт конструирования моделей различных объектов и использования их в 
практической деятельности; 

конструировать при помощи учителя и по опорной схеме модели машин и механизмов; 
изготавливать при помощи учителя и по опорной схеме изделие из конструкционных или 

поделочных материалов; 
готовить кулинарные блюда в соответствии с известными технологиями; выполнять 

декоративно-прикладную обработку материалов; 

выполнять художественное оформление изделий; 
иметь опыт создания художественного образа и воплощения его в продукте; строить при 

помощи учителя чертежи швейных изделий; 
выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; иметь 

опыт применения основных приёмов и навыков решения изобретательских задач; 
получить возможность научиться применять принципы ТРИЗ для решения технических 

задач; 

презентовать изделие (продукт); 
иметь представление о современных и перспективных технологиях производства и 

обработки материалов; получить возможность узнать о современных цифровых технологиях, 
их возможностях и ограничениях; иметь представления о понятиях «композиты», 
«нанокомпозиты», примерах использования нанокомпозитов в технологиях, механических 
свойствах композитов; 

иметь представления о аллотропных соединениях углерода, примерах использования 
аллотропных соединений углерода; 

иметь представление о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 
востребованности на рынке труда; 

иметь опыт изготовления субъективно нового продукта, опираясь на общую 
технологическую схему. 

Модуль «Робототехника» 5–6 КЛАССЫ: 
соблюдать правила безопасности; 
организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

классифицировать и характеризовать по опорной схеме роботов по видам и назначению; 

знать основные законы робототехники; 
иметь опыт конструирования и программирования движущихся моделей; получить 

возможность сформировать навыки моделирования машин и механизмов с помощью 
робототехнического конструктора; 
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иметь опыт моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 
конструктора; 

иметь опыт индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на создание 
робототехнического продукта. 

7–8 КЛАССЫ: 
иметь опыт конструирования и моделирования робототехнических систем; уметь 

использовать визуальный язык программирования роботов (с учетом актуального уровня 
развития обучающихся с ЗПР); 

иметь опыт реализации полного цикла создания робота; 
иметь опыт программирования действия учебного робота-манипулятора со сменными 

модулями для обучения работе с производственным оборудованием; 
иметь опыт программирования работы модели роботизированной производственной 

линии; 
иметь опыт управления движущимися моделями в компьютерно-управляемых средах; 
получить возможность научиться управлять системой учебных роботовманипуляторов; 
иметь опыт осуществления робототехнических проектов; презентовать изделие; 
иметь представление о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 
Модуль «ЗD-моделирование, прототипирование и макетирование» 7–9 КЛАССЫ: 

соблюдать правила безопасности; 
организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; иметь опыт 

разработки оригинальных конструкций с использованием 3D- моделей, проводить их испытание, 
анализ, способы модернизации в зависимости от результатов испытания под руководством 
учителя; 

создавать по опорной схеме и под руководством учителя 3D-модели, используя 
программное обеспечение; 

устанавливать при помощи учителя адекватность модели объекту и целям 
моделирования; 

проводить анализ и модернизацию компьютерной модели под руководством учителя; 
иметь опыт изготовления прототипов с использованием ЗD-принтера; получить 

возможность изготавливать изделия с помощью лазерного гравера; 
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модернизировать с помощью учителя прототип в соответствии с поставленной задачей; 

презентовать изделие; 
иметь представление о видах макетов и их назначение; иметь опыт создания макетов 

различных видов; 
выполнять с помощью учителя развёртку и соединения фрагментов макета; выполнять с 

помощью учителя сборку деталей макета; 
получить возможность освоить программные сервисы создания макетов; иметь опыт 

разработки графической документации; 
иметь представления о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 
Модуль «Компьютерная графика, черчение» 8–9 КЛАССЫ: 
соблюдать правила безопасности; 
организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; иметь 

представление о смысле условных графических обозначений, иметь опыт создания с их 
помощью графических текстов; 

иметь опыт ручного способа вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков 
деталей; 

иметь опыт автоматизированного способа вычерчивания чертежей, эскизов и технических 
рисунков; 

уметь на простейшем уровне читать чертежи деталей и осуществлять при помощи 
учителя расчёты по чертежам; 

иметь опыт выполнения эскизов, схем, чертежей с использованием чертёжных 
инструментов и приспособлений и/или в системе автоматизированного проектирования (САПР); 

иметь представление о средствах и формах графического отображения объектов или 
процессов, правилах выполнения графической документации; получить возможность научиться 
использовать технологию формообразования для конструирования 3D-модели; 

иметь представление об оформлении конструкторской документации, в том числе с 
использованием систем автоматизированного проектирования (САПР); 

презентовать изделие; 
иметь представление о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 
Модуль «Автоматизированные системы» 7–9 КЛАССЫ: 
соблюдать правила безопасности; 



125 
 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; иметь опыт 
исследования схемы управления техническими системами; 

иметь опыт управления учебными техническими системами; 
иметь представления об автоматических и автоматизированных системах; иметь опыт 

проектирования под руководством учителя автоматизированных систем; 
иметь опыт конструирования автоматизированных систем; получить возможность 

использования учебного робота- 
манипулятора со сменными модулями для моделирования производственного процесса; 
иметь опыт использования учебного робота-манипулятора со сменными модулями для 

моделирования производственного процесса; 
использовать на базовом уровне мобильные приложения для управления устройствами; 
иметь опыт управления учебной социально-экономической системой (например, в рамках 

проекта «Школьная фирма»); 

презентовать изделие; 
иметь представление о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; 
иметь представление о способах хранения и производства электроэнергии; иметь 

представление о типах передачи электроэнергии; 
иметь представление о принципе сборки электрических схем; 
получить возможность научиться выполнять сборку электрических схем; определять 

результат работы электрической схемы при использовании различных элементов с помощью 
учителя; 

иметь представление о том, как применяются элементы электрической цепи в бытовых 
приборах; 

различать последовательное и параллельное соединения резисторов; иметь представление 
об аналоговой и цифровой схемотехнике; 

иметь опыт программирования простого «умного» устройства с заданными 
характеристиками; 

иметь представления об особенностях современных датчиков, применении их в реальных 
задачах; 

иметь опыт составления несложных алгоритмов управления умного дома. 
Модуль «Животноводство» 7–8 КЛАССЫ: 
соблюдать правила безопасности; 
организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; иметь 

представления об основных направлениях животноводства; 
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иметь представления об особенностях основных видов сельскохозяйственных животных 
своего региона; 

описывать по опорной схеме полный технологический цикл получения продукции 
животноводства своего региона; 

знать виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного региона; 
оценивать при помощи учителя условия содержания животных в различных условиях; 
иметь опыт оказания первой помощи заболевшим или пораненным животным; иметь 

представления о способах переработки и хранения продукции животноводства; 
иметь представления о пути цифровизации животноводческого производства; иметь 

представления о мире профессий, связанных с животноводством, их востребованности на рынке 
труда. 

Модуль «Растениеводство» 7–8 КЛАССЫ: 
соблюдать правила безопасности; 
организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; иметь 

представление об основных направлениях растениеводства; 
описывать по опорной схеме полный технологический цикл получения наиболее 

распространённой растениеводческой продукции своего региона; иметь представление о видах и 
свойствах почв данного региона; 

знать ручные и механизированные инструменты обработки почвы; классифицировать с 
помощью учителя культурные растения по различным основаниям; 

знать полезные дикорастущие растения и их свойства; знать опасные для человека 
дикорастущие растения; знать полезные для человека грибы; 

знать опасные для человека грибы; 
иметь представление о методах сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих 

растений и их плодов; 
иметь представление о методах сбора, переработки и хранения полезных для человека 

грибов; 
иметь представление об основных направлениях цифровизации и роботизации в 

растениеводстве; 
получить возможность научиться использовать цифровые устройства и программные 

сервисы в технологии растениеводства; 
иметь представление о мире профессий, связанных с растениеводством, их 

востребованности на рынке труда. 
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иметь представление о методах сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих 
растений и их плодов; 

иметь представление о методах сбора, переработки и хранения полезных для человека 
грибов; 

иметь представление об основных направлениях цифровизации и роботизации в 
растениеводстве; 

получить возможность научиться использовать цифровые устройства и программные 
сервисы в технологии растениеводства; 

иметь представление о мире профессий, связанных с растениеводством, их 
востребованности на рынке труда. 

 
2.2.1.12. Адаптивная физическая культура. Пояснительная записка. 
 
Рабочая программа по адаптивной физической культуре на уровне основного общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте основного общего образования с учетом 
особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей обучающихся 
с задержкой психического развития (ЗПР), а также на основе характеристики планируемых 
результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 
г.). 

Общая характеристика учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 
При создании Примерной рабочей программы учитывалась одна из приоритетных задач 

современной системы образования – охрана и укрепление здоровья обучающихся, воспитание их 
способными активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющими 
использовать ресурсы адаптивной физической культуры для саморазвития и самоопределения. 

С этой целью в образовательных организациях для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья необходимо реализовывать специальные программы коррекционной 
направленности по адаптивной физической культуре (АФК), разрабатываемые для разных 
категорий обучающихся с ОВЗ. 
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Учебная дисциплина «Адаптивная физическая культура» является составной частью 
предметной области «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности». 

Адаптивная физическая культура – это комплекс мер спортивно- оздоровительного 
характера, направленный на коррекцию нарушенных функций, средство укрепления физического 
здоровья, повышения и совершенствования двигательных возможностей. 

Программа по адаптивной физической культуре для обучающихся с ЗПР имеет ряд 
существенных отличий от общеобразовательной программы физического воспитания. Программа 
имеет коррекционную направленность и разрабатывается с учетом особенностей развития 
обучающихся с ЗПР. Данная программа должна содействовать всестороннему развитию личности 
обучающихся, формированию осознанного отношения к своему здоровью, развитию основных 
физических качеств, компенсации нарушенных функций организма. 

Методика адаптивного физического воспитания обучающихся с ЗПР имеет ряд 
существенных отличий от основной образовательной программы физического воспитания. Это 
обусловлено особенностями развития как физической, так и психической сферы обучающегося 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 и ручной моторики, зрительно-моторной координации и пространственной 
ориентировки. Кроме того, трудности в усвоении знаний усугубляются особым неврологическим 
статусом многих обучающихся 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 программ 
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 
реализовать свой индивидуальный потенциал. 
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В процессе разработки программы выделяют несколько групп обучающихся с ЗПР: 
обучающиеся с ЗПР, физическое развитие которых соотносится с возрастной нормой; 
обучающиеся с ЗПР, отстающие в физическом развитии и формировании двигательных 

навыков; 
обучающиеся с ЗПР, имеющие нарушения здоровья, подтвержденные медицинским 

заключением, а также дети с инвалидностью по соматическим заболеваниям. 
Для обучающихся с ЗПР, физическое развитие которых приближается или 

соответствует возрастной норме, овладение предметом «Физическая культура» все же 
представляется затруднительным без использования специальных методов и приемов. Чаще 
всего это связано с особенностями эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с 
ЗПР. Они отстают от нормально развивающихся сверстников по сформированности 
произвольного поведения. Уровень произвольной регуляции поведения зависит у них от 
сложности деятельности, особенно от сложности звена программирования. Наибольшие 
затруднения вызывает формирование контроля за собственной деятельностью. При 
формировании двигательных навыков у данной группы обучающихся особые трудности 
наблюдаются при выполнении заданий, требующих определенных волевых усилий, 
настойчивости, сосредоточенности на результате. Для таких обучающихся с ЗПР 
образовательная организация по согласованию с родителями обучающегося вправе делать выбор 
между учебным предметом «Физическая культура» и «Адаптивная физическая культура». 

Обучающиеся с ЗПР, отстающие в физическом развитии и формировании двигательных 
навыков, помимо вышеперечисленных проблем личностного развития, имеют более выраженные 
проблемы нервно- психического плана. В двигательном статусе таких обучающихся практически 
всегда можно выделить как негрубые нарушения в физическом развитии и функциональном 
состоянии, так и специфические нарушения психомоторики, связанные с трудностями 
формирования произвольных осознанных движений, направленных на достижение определенной 
цели. В результате все задания на уроках физкультуры они выполняют медленнее, чем нормально 
развивающиеся обучающиеся, обнаруживаются неточность и неловкость движений. Особые 
затруднения обнаруживаются при выполнении попеременных движений, сложных двигательных 
программ. При выполнении произвольных движений может появляться излишнее напряжение 
мышц, а 
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иногда и непроизвольные движения. У обучающихся с ЗПР данной группы наблюдаются 
и недостатки координации движений, в которых участвуют группы мышц обеих половин тела. 
Недостатки моторики и психомоторики обучающихся отрицательно сказываются на 
возможностях усвоения знаний и умений в области физической культуры. Кроме того, 
несформированность произвольной регуляции поведения влияет на продуктивность занятий 
физической культурой: ученики часто не усваивают задания, даваемые учителем, не могут на 
относительно длительное время сосредоточиться на их выполнении, отвлекаются на любые 
посторонние стимулы. Им чрезвычайно трудно соблюдать определенный двигательный режим, 
подчиняться четким правилам поведения на уроках физкультуры. Таким образом, для таких 
обучающихся необходимо создавать специальные педагогические условия для занятий физической 
культурой и проводить целенаправленную коррекционную работу. 

Для обучающихся с ЗПР, имеющих отклонения в состоянии здоровья или инвалидность по 
соматическим заболеваниям, характерны специфические особенности двигательного развития, 
связанные именно с тем заболеванием, которое имеет обучающийся. Как правило, соматическое 
заболевание осложняет все вышеперечисленные особенности психофизического развития 
обучающихся с ЗПР. Очень часто в замедлении темпа развития таких обучающихся принимает 
участие стойкая соматогенная астения, которая приводит к повышенной утомляемости, 
истощаемости, неспособности к длительному умственному и физическому напряжению. 
Обучающиеся часто жалуются на усталость, головные боли, нарушения сна и резкое падение 
работоспособности. В ответ на чрезмерную школьную нагрузку у таких обучающихся может 
возникать переутомление. Таким образом, при обучении данной группы обучающихся, прежде 
всего необходимы строгая регламентация учебной нагрузки, профилактика переутомления, 
создание обстановки эмоционального комфорта как в образовательной организации, так и в семье, 
забота родителей об охране и укреплении физического и психического здоровья ребенка. 
Занятия физической культурой должны быть индивидуализированы и зависеть от медицинских 
рекомендаций лечащего врача. Прежде чем приступать к разработке индивидуального плана 
занятий адаптивной физической культурой, необходимо очень внимательно ознакомиться с 
показаниями и противопоказаниями к физическим нагрузкам, строго соблюдать медицинские 
рекомендации. 

Обучающиеся с ЗПР с физическим развитием, близким к возрастной норме, и 
обучающиеся с ЗПР, психофизическое развитие которых задержано, 
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посещают уроки физической культуры вместе с нормально развивающимися 
сверстниками. Учитель физкультуры реализует индивидуально- дифференцированный подход к 
физическому воспитанию обучающихся с ЗПР, осуществляет коррекционную направленность 
урока в соответствии с особыми образовательными потребностями этих обучающихся. 
Обучающиеся с ЗПР с нарушениями здоровья или инвалидностью занимаются адаптивной 
физической культурой в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Адаптивная физическая культура занимает важное место не только в образовательном 
процессе обучающихся с ЗПР, но и в целом является частью системы комплексного психолого-
медико-педагогического сопровождения. Высокий потенциал дисциплины как эффективного 
метода социализации лиц с ЗПР признается специалистами в сфере образования, физической 
культуры и спорта, здравоохранения и социальной защиты. 

Занятия адаптивной физкультурой предполагают взаимосвязь и психофизическое 
единство организованной двигательной деятельности и целенаправленного формирования 
личности обучающегося, коррекцию и развитие его познавательных способностей, сенсорных 
систем, высших психических функций, общения, мотивов, интересов, потребностей, 
самовоспитания. Личностные и предметные результаты освоения дисциплины непосредственно 
влияют на уровень развития жизненной компетенции обучающихся в части формирования и 
развития социальных навыков, формирующихся неполноценно из-за недостатков психического и 
физического развития обучающихся 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 двигательных 
реакций, недостаточной ловкости при выполнении упражнений, а также в особенностях 
психического развития и речи, приводящих к трудностям саморегуляции и понимания сложных 
семантических конструкций. 

К особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР в части занятий 
физической культурой и спортом относятся потребности: 

во включении в содержание занятий физической культурой и спортом коррекционно-
развивающей работы, предусматривающей коррекцию и развитие точности, ловкости и 
скоординированности движений; упражнений, способствующих налаживанию межполушарных 
связей и отработке быстроты двигательных реакций; 
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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 обучающегося; в формировании интереса к занятиям 
физической культурой и спортом, 

представлений и навыков здорового образа жизни. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебной дисциплины 

«Адаптивная физическая культура» непосредственно влияют на уровень жизненных 
компетенций обучающихся в части формирования и развития социальных навыков. 

Цели изучения учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 
Общей целью школьного образования по адаптивной физической культуре является 

формирование разносторонне развитой личности, способной активно использовать ценности 
физической культуры для укрепления и сохранения здоровья, оптимизации жизнедеятельности и 
организации активного отдыха. 

Цель реализации программы по предмету «Адаптивная физическая культура» – 
обеспечение овладения обучающимися с ЗПР необходимым уровнем подготовки в области 
физической культуры, совершенствование двигательной деятельности обучающихся, повышение 
функциональных возможностей основных систем организма, необходимых для полноценной 
социальной адаптации обучающихся. 

Обеспечение регулярной, адекватной состоянию здоровья физической нагрузки, 
формирование мотивации и привычки к двигательной активности, определение доступного 
уровня физической активности и поддержание его в течение учебного года являются 
непременными условиями достижения поставленной цели. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптивной программы по 
физическому воспитанию предусматривает решение как общих, так и специфических 
(коррекционных, компенсаторных, профилактических) задач. 

Общие задачи физического воспитания обучающихся на уровне основного общего 
образования: 
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укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, повышению 
сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

развитие двигательной активности обучающихся; 
достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств; 
обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых навыков и 

умений; 
формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом; 
формирование необходимых знаний в области физической культуры личности; 
приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической культурой с 

учетом индивидуальных особенностей и способностей; 
формирование умения применять средства физической культуры для организации 

учебной и досуговой деятельности; 
воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к ответственности за свои 

поступки, любознательности, активности и самостоятельности; 
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие; 
развитие творческих способностей. 
Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические) физического 

воспитания обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования: 
коррекция техники выполнения основных движений – ходьбы, бега, плавания, прыжков, 

перелезания, метания и др.; 
коррекция и развитие координационных способностей – согласованности движений 

отдельных мышц при выполнении физических упражнений, ориентировки в пространстве, 
дифференцировки усилий, быстроты реагирования на изменяющиеся условия, равновесия, 
ритмичности, точности движений, мышечно-суставного чувства, зрительно-моторной 
координации; 

развитие двигательных качеств: силы, скорости, выносливости, пластичности, гибкости и 
пр.; 

профилактика и коррекция соматических нарушений – дыхательной и сердечно-
сосудистой системы, сколиоза, плоскостопия, профилактика простудных и инфекционных 
заболеваний, травматизма, микротравм; 
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коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных и слуховых 
сигналов по силе, расстоянию, направлению; развитие зрительной и слуховой памяти; 
дифференцировка тактильных ощущений, кожно- кинестетических восприятий и т.д.; 

коррекция психических нарушений в процессе деятельности – зрительно-предметного и 
зрительно-пространственного восприятия, наглядно-образного и словесно-логического 
мышления, памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-волевой сферы и т.д.; 

воспитание произвольной регуляции поведения, возможности следовать правилам; 
развитие потребности в общении и объединении со сверстниками, коммуникативного 

поведения; 
преодоление личностной незрелости обучающихся с ЗПР, воспитание воли, 

целеустремленности, способности к преодолению трудностей, самоконтроля, самоутверждения, 
самоопределения; 

обеспечение положительной мотивации к занятиям физкультурой и спортом; 
профилактика отклонений в поведении и деятельности, преодоление установок на 

аддиктивные формы поведения, ориентаций на применение силы. 
Принципы и подходы к реализации программы учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура» 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 образовательной 
организации; 

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. 
Урок АФК состоит из трех частей: подготовительной, основной и заключительной. 

Каждая часть имеет определённые особенности. 

1. Подготовительная часть (длительность 10–15 мин) состоит из общеразвивающих и 
дыхательных упражнений, которые выполняются в 
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медленном или среднем темпе. На первых этапах упражнения выполняются от четырех до 
шести раз, далее по шесть–восемь раз, и потом по восемь – десять раз. В подготовительной части 
урока нагрузку нужно повышать постепенно и не рекомендуется давать много упражнений, 
которые ранее не были знакомы обучающимся с ЗПР. 

Упражнения, рекомендуемые для подготовительной части урока: построение, ходьба в 
различном темпе и направлениях, медленный бег, дыхательные упражнения, упражнения с 
набивными мячами и на гимнастической скамье. 

2. Основная часть (длительность 15–20 мин) отводится для решения основных задач 
урока. В неё необходимо включать новые для обучающихся с ЗПР физические упражнения, 
ориентированные на развитие у них двигательных качеств. Наибольшая физическая нагрузка 
приходится на вторую половину основной части урока, поэтому первый этап основной части 
урока заполнен более лёгкими по технике выполнения и запоминанию физическими 
упражнениями. Важно включать в основную часть урока одно–два новых упражнения. 
Упражнения должны быть разнообразными, не однотипными, задействующими большое 
количество звеньев и мышечных цепей опорно- двигательного аппарата. 

Занятия по направлениям: гимнастика, лёгкая атлетика, спортивные игры, лыжная 
подготовка, 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 
методов формирования двигательных навыков, развития физических способностей:мышечной 
силы, быстроты, выносливости, гибкости и особенно координационных способностей. 

Для развития силы используются упражнения основной гимнастики: лазание, ползание, 
подтягивание, сгибание-разгибание рук в упоре, поднимание ног из положения лежа и упора 
сидя сзади, перемещения по гимнастической скамейке лежа с помощью рук; корригирующие 
силовые упражнения для профилактики нарушений осанки, предупреждение сколиотической 
установки позвоночника и коррекции имеющихся нарушений; легкоатлетические упражнения: 
прыжки и прыжковые упражнения, упражнения с преодолением внешней среды – бег по песку, 
передвижение на лыжах по глубокому снегу, в гору; упражнения с гантелями, набивными 
мячами, резиновым амортизатором, на тренажерах, с партнером; 
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подвижные игры и эстафеты с переноской груза, прыжками; плавание одними ногами, 
одними руками, с гидротормозом. 

Быстрота простой двигательной реакции развивается в упражнениях с реагированием на 
внезапно возникающий сигнал. Быстрота сложной двигательной реакции развивается 
преимущественно в подвижных и спортивных играх. 

Средствами развития выносливости являются упражнения ритмической и основной 
гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, плавания, спортивных и подвижных игр. Для 
поддержания аэробной выносливости рекомендуется нагрузка с частотой сердечных сокращений 
120-140 уд./мин, для повышения аэробной выносливости – 140165 уд ./мин. 

Для развития гибкости используются следующие виды упражнений: динамические 
активные упражнения: маховые, пружинистые, прыжковые, с резиновыми амортизаторами; 
динамические пассивные упражнения с дополнительной опорой, с помощью партнера, с 
отягощением, на тренажерах; статические упражнения, включающие удержание растянутых 
мышц самостоятельно и с помощью партнера. 

В связи с нарушениями мелкой моторики рук большое значение для обучающихся с ЗПР 
имеют упражнения для развития подвижности рук, мелких суставов кистей и пальцев. Эти 
упражнения предваряются самомассажем пальцев и кистей рук. 

Для развития координационных способностей обучающихся с ЗПР используются 
следующие методы и приемы: 

симметричные и асимметричные движения; 
релаксационные упражнения, смена напряжения и расслабления мышц; упражнения на 

реагирующую способность (сигналы разной 

модальности на слуховой и зрительный аппарат); 
упражнения на раздражение вестибулярного аппарата (повороты, наклоны, вращения, 

внезапные остановки, упражнения на ограниченной, повышенной, подвижной, наклонной 
опоре); 

упражнения на точность различения мышечных усилий; 
упражнения на дифференцировку зрительных и слуховых сигналов по силе, расстоянию, 

направлению; 
воспроизведение заданного ритма движений (под музыку, голос, хлопки, звуковые, 

световые сигналы); 
пространственная ориентация на основе кинестетических, тактильных, зрительных, 

слуховых ощущений; 
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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 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 разделе 
«Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура» в таблице 1. Все 

упражнения используются дифференцированно в зависимости от психофизических возможностей 
обучающихся. 

Проведение уроков по адаптивной физической культуре предполагает соблюдение 
следующих принципов работы: 

1. Создание мотивации. Важно на занятии создавать ситуации, в которых обучающийся 
должен проявить активность – ставить двигательную задачу и вынуждать ее решить. При этом 
важно правильно подобрать сложность выполнения упражнений, темпа и ритма. Если 
упражнения сложные, многосоставные, то это будет тяжело для восприятия учащихся, если 
слишком легкие, то им будет не интересно выполнять задание на уроке. 

2. Сочетание активной работы и отдыха. Важно чередовать отдых и физическую 
нагрузку. При чрезмерной нагрузке у обучающихся с ЗПР быстро наступает психофизическое 
утомление, что приводит к потере концентрации и нарушению техники движения. 

3. Непрерывность образовательного процесса. Занятия должны быть регулярными, 
адекватными, практически постоянными. 

4. Важность поощрения. Необходимо как можно чаще подчеркивать успехи 
обучающихся с ЗПР в ходе проведения занятия. Это способствует повышению самооценки детей 
и снижению невротизации. 
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5. Активизации всех нарушенных функций. На каждом занятии необходимо 
задействовать как можно больше анализаторов, акцентируя внимание на их компенсаторных 
способностях. 

6. Сотрудничество с родителями. Занятия по адаптивной физической культуре должны 
продолжаться и в домашних условиях. Именно здесь важна взаимосвязь учащегося, родителей и 
педагога. Рекомендовано регулярное выполнение комплексов упражнений в домашних условиях 
с учетом специфичности нарушений. 

Содержание специальной учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» 
представлено двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: информационным 
(знания об адаптивной физической культуре), операциональным (способы выполнения 
деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). Программный 
материал структурирован по модульному принципу. 

Содержание Примерной рабочей программы представляется системой модулей, которые 
входят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, 
лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные игры, 
плавание. Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на освоение 
обучающимися разнообразных технических действий и физических упражнений, содействующих 
обогащению двигательного опыта. При отсутствии объективной возможности реализации 
модулей «Лыжная подготовка» и «Плавание» предусматривается включение в содержание 
образования иных (вариативных) модулей либо увеличение количества учебных часов на 
освоение программного материала по инвариативным модулям. 

Содержание вариативного модуля (модуль «Спорт») разрабатывается образовательной 
организацией самостоятельно с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с 
ЗПР, их интересов и способностей, запросов родителей (законных представителей), а также 
возможностей и особенностей образовательной организации, в т. ч. с учётом региональных и 
этнокультурных особенностей. 

Модуль «Спорт» рекомендуется разрабатывать с учетом выбора видов спорта, 
обладающих наибольшим коррекционно-развивающим потенциалом для обучающихся с 
задержкой психического развития. 

Содержание тематических модулей Примерной рабочей программы представлено без 
привязки к годам обучения. Количество модулей может быть 
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дополнено образовательной организацией с учётом интересов и способностей 
обучающихся, запросов их родителей (законных представителей), а также возможностей и 
особенностей образовательной организации, в т.ч. региональных и этнокультурных 
особенностей. Педагог, разрабатывая рабочую программу по адаптивной физической культуре, 
самостоятельно распределяет учебный материал по годам и периодам обучения, исходя из 
психофизических особенностей обучающихся конкретной образовательной организации, группы, 
класса, особенностей их здоровья, медицинских рекомендаций и ограничений. 

Место учебного предмета «Адаптивная физическая культура» в учебном плане 
Содержание программного материала обучающимися с ЗПР может быть реализовано на 

уроках АФК, через иную спортивную, физкультурно- оздоровительную работу во внеурочной 
деятельности, в том числе при реализации дополнительных образовательных программ или в 
форме сетевого взаимодействия. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 
Основные тематические модули учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» 

на уровне основного общего образования: 
Модуль «Знания о физической культуре» 
В данном блоке теоретические знания по истории физической культуры и спорта, их месте 

и роли в современном обществе. Учащиеся должны получить знания о значении физической 
культуры для всестороннего развития человека, укрепления здоровья и подготовки к трудовой 
деятельности. Формируются понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Рассматривается 
необходимость коррекции осанки и телосложения, контроля и наблюдения за состоянием 
здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Формируется способность 
обучающихся к самонаблюдению и самоконтролю, оценка эффективности занятий. Формируется 
способы выявления и устранения технических ошибок при выполнении физических упражнений. 
Усваивается техника безопасности при занятиях АФК и спортом. 

Специфической особенностью содержания учебного материала для обучающихся с ЗПР 
является включение тематики, касающейся перспективных возможностей обучающихся в 
освоении любительского спорта, и даже спортивной карьеры. Рассматриваются темы 
возникновения и 
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развития олимпийского движения, олимпийское движение в России, принципы 
спортивной этики, примеры достижений известных спортсменов. 

Модуль «Гимнастика» 
В данный блок необходимо включать физические упражнения, которые, прежде всего, 

будут направлены на коррекцию нарушений моторики и психомоторики обучающихся с ЗПР. 
Построения и перестроения также включаются в программу занятий по гимнастике. 

Учащиеся должны владеть самыми простыми способами перестроения и ориентировки в 
пространстве. 

Включаются в занятия и общеразвивающие и корригирующие упражнения, болящая часть 
которых должна проводиться из положения лежа, а также стоя или сидя – но в уже в меньшем 
количестве. 

Обучение правильному дыханию в покое и при физической нагрузке осуществляет 
коррекцию дыхания, осанке. 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 
поворотами, перевороты). Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 
(перекладине, брусьях, бревне): висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, седы, 
стойки, наскоки, соскоки. Преодоление гимнастической полосы препятствий. 

В занятия могут включаться гимнастические упражнения и комбинации на спортивных 
снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на 
перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на 
параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая 
гимнастика с элементами хореографии (девочки). 

Модуль «Легкая атлетика» 
Данный блок включает ходьбу, бег, прыжки, метание. Основное направление занятий 

легкой атлетикой способствует формированию двигательных навыков, таких как правильная 
ходьба, бег, прыжки и метание. На ряду с этим важно развивать такие физические качества, а в 
дальнейшем их совершенствовать, как быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости, 
быстроты реакции. Метание развивает точность, ловкость действий с предметами, глазомер. 
Обучение правильному захвату мяча, соизмерение дистанции от точки броска до цели, 
способствует формированию правильной пространственной ориентировки. 

Легкоатлетические упражнения: техника спортивной ходьбы, бега на короткие, средние и 
длинные дистанции, метание малого мяча. 

Модуль «Спортивные игры» 
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При организации спортивных и подвижных игр для обучающихся с ЗПР на уроках АФК 
рекомендуется использовать игры со знакомыми и доступными видами естественных движений 
(ходьба, бег, лазанье, перелезание, прыжки, упражнения с мячом). 

Правила можно адаптировать в соответствии с возможностями обучающихся. Особое 
значение для обучающихся с ЗПР имеют подвижные игры с правилами. Они формируют 
способность обучающегося действовать целенаправленно, создавать программу действий во 
внутреннем умственном плане и решать двигательную задачу в соответствии с ней, а так же 
развивают навыки самоконтроля. 

При обучении учеников с ЗПР спортивным играм на уроках адаптивной физической 
культуры подробно рассматриваются технико-тактические действия и приемы игры в футбол, 
волейбол, баскетбол. Обсуждаются и запоминаются обучающимися правила спортивных игр. 
Могут рассматриваться некоторые национальные виды спорта, их технико- тактические действия 
и правила. 

Баскетбол: перемещение без мяча и с мячом, технические приемы и тактические действия, 
передача, ведение мяча, броски в кольцо. 

Волейбол: перемещение без мяча и с мячом, технические приемы и тактические действия, 
передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подач. 

Футбол: отбор мяча, ведение мяча, обводка соперника, выбор места в обороне и в атаке. 
Модуль «Зимние виды спорта (лыжная подготовка)» 
Блок включает весь необходимый комплекс для развития движений, осанки, дыхания, 

координации, моторики и др. 

Техника основных способов передвижения на лыжах: 
− передвижения на лыжах различными классическими ходами (попеременным двухшажным, 

одновременным бесшажным, одновременным одношажным, одновременным двухшажным); 

− подъёмы на лыжах в гору; 
− спуски с гор на лыжах; 
− торможения при спусках; 
− повороты на лыжах в движении; 
− прохождение учебных дистанций. 
Модуль «Плавание» 
В программу занятий включаются: 
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− комплекс общеразвивающих и подготовительных упражнений для развития правильного 
дыхания и координации движений; 

− подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и скольжении; 
− техника плавания «брасс» и «кроль» на спине и на груди; 
− техника работы рук, ног и дыхания в полной координации движений; 
− техника поворотов «маятник»; 
− техника прыжков с тумбы и ныряний в воду; 
− игры в воде с элементами плавания. 
Таблица 1. Примерный перечень упражнений 
 
 

Модуль /
тематический 

блок 

Разделы Учебный материал 

Знания о
физической 
культуре 

Место и роль
физической культуры и
спорта в современном
обществе. 

Физическая 
культура - составная часть 
культуры, одно из
важных средств
укрепления здоровья и
всестороннего 
физического развития
занимающихся. 

Понятия о 
здоровье и здоровом
образе жизни. 

Необходимость 
контроля и наблюдения 
за состоянием здоровья,
физическим 

развитием и 

Печатные издания 
Наглядный картинный материал

Презентации 

Видео -фильмы 
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 физической 
подготовленностью. 
Техника безопасности
при занятиях АФК и
спортом. 

Значение 
физической культуры для
подготовки людей к
трудовой деятельности. 

История 
олимпийского движения,
современное 
олимпийское движение в
России, великие
спортсмены. 

 

Гимнастика 
с элементами
акробатики 

Обучение 
основным 
гимнастическим 
элементам 

Построения и перестроения.
Построения, повороты на месте,
перестроение из одной шеренги в две, из
колонны по одному в колонну по два. 

Перемена направления движения
строя. 

Обозначение шага на месте. Переход с
шага на бег и с бега на шаг. Изменение
скорости движения. Повороты в движении. 

Общеразвивающие упражнения без
предметов: 

Упражнения для развития рук и
плечевого пояса: 

медленные плавные сгибания и 
разгибания; медленные плавные 
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Обучение 

элеметам акробатики 

скручивая и вращения, махи,
отведения и приведения. 

Упражнения для развития мышц шеи. 
Упражнения для развития мышц

туловища. Упражнения на формирование 
правильной осанки (наклоны, повороты,
вращения туловища, в положении лежа;
поднимание и опускание ног, круговые
движения одной и обеими ногами, 
поднимание и опускание туловища).
Упражнения для развития мышц ног: 
различные маховые движения ногами,
приседания на обеих и на одной ноге,
выпады, выпады с дополнительными 
пружинящими движениями. Упражнения с
сопротивлением. Упражнения в парах –
повороты и наклоны туловища, сгибание и 
разгибание рук, приседания с партнером,
перенос партнера на спине и на плечах, игры 
с элементами сопротивления. 
Общеразвивающие упражнения с
предметами: Упражнения с набивными 
мячами: поднимание, опускание, наклоны,
повороты, перебрасывания с одной руки на 
другую перед собой, над головой, за спиной, 
броски и ловля мяча. Упражнения на месте 
(стоя, сидя, лежа) и в движении (в парах и
группе с передачами, бросками и ловлей 
мяча). Упражнения с гантелями, штангой,
мешками с 

песком: сгибание и разгибание рук, 
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  медленные повороты и наклоны
туловища, приседания (начинать в
положении лежа, затем вводить упражнения 
с утяжелителями сидя, если нет 
противопоказаний и нарушений осанки). 
Упражнения с малыми мячами – броски и 
ловля мяча после подбрасывания вверх,
удара о пол, в стену (ловля мяча на месте, в 
прыжке, после кувырка в движении).
Перекаты: вперед и назад из положения лёжа 
на спине, перекат вперед и назад из
положения сидя, перекат вперед и назад из
упора присев, круговой перекат в сторону,
перекат вперед погнувшись. Упражнения в
группировке: в положении лёжа на спине, 
сидя, в приседе. Кувырки: кувырок назад,
кувырок назад прогнувшись через плечо, 
кувырок вперед, кувырок вперед с прыжка. 

Стойки: Стойка на лопатках. Стойка на 
голове и руках, стойка на руках Мост. 
Перевороты. Постепенно усложняющиеся
комбинации элементов в соответствии с
двигательными возможностями
обучающихся. 

Легкая 
атлетика 

Обучение технике
ходьбы и бега 

Ходьба. Сочетание разновидностей
ходьбы (на носках, на пятках, в полу-
приседе, спиной вперед). 

Ходьба на носках с высоким
подниманием бедра; ходьба приставным
шагом левым и правым боком; ходьба с
остановками для 

выполнения задания (присесть, 
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  повернуться, выполнить упражнение и 
др.); ходьба скрестным шагом; ходьба с
изменением направлений по сигналу; ходьба 
с выполнением движений рук на 
координацию; ходьба с преодолением 
несложных препятствий; продолжительная
ходьба (10-15 мин.) в различном темпе;
пешие переходы по слабопересеченной 
местности до 1км, ходьба в различном темпе 
с выполнением заданий и другие. Бег. Бег на
месте с высоким подниманием бедра со
сменой темпа; Бег «змейкой», не задевая
предметов; то же – вдвоем, держась за руки; 
Бег по прямой по узкому (30–35 см)
коридору; бег с подскоками, с 
подпрыгиванием и доставанием предметов; 
бег по ориентирам; бег в различном темпе;
медленный бег в равномерном темпе от 5 до 
15 минут; «Челночный бег»; бег с 
максимальной скоростью, остановками, с
переноской предметов (кубиков, мячей); бег 
с грузом в руках; бег широким шагом на
носках по прямой; скоростной бег на
дистанции 10-30м; бег с преодолением 
малых препятствий (набивные мячи, полосы,
скамейки) в среднем темпе; бег на 20-30м;
эстафетный бег на отрезках 15-20м с
передачей эстафеты касанием рукой
партнера; бег с преодолением препятствий 
(высота до 20-30см); различные специальные 
беговые 

упражнения на отрезках до 30м; бег 
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Обучение метанию

малого мяча 

на 30м на скорость; кроссовый бег по
слабопересеченной местности на расстояние 
до 1000м и другие. 

 
Подготовительные упражнения:

упражнения на увеличение подвижности 
(гибкости) в плечевых суставах и в грудном 
отделе позвоночника; координацию
(двигательную ловкость) и быстроту
движений; развитие скоростно- силовых 
качеств. Подготовительные упражнения с
мячом: перекатывание мяча партнеру, 
перекатывания мяча через препятствия, 
катание мяча вдоль гимнастической
скамейки. 

Подбрасывание и ловля мяча над
собой и об стенку. Перебрасывание мяча 
двумя руками снизу, из-за головы партнеру и 
ловля двумя руками (с постепенным
увеличением расстояния и высоты полета). 

Дополнительные движения перед
ловлей мяча. Упражнения с набивным 
мячом. Удержание мяча в различных 
положениях, ходьба с мячом в различных
положениях рук, наклоны туловища, 
приседания с удержанием мяча. 
Перекатывание набивного мяча руками, 
ногами, со сбиванием предметов. Стойка на
мяче. Упражнения в метании малого мяча.
Метание малого мяча в цель. 

Метание в цель после
предварительного замаха. Метание из разных
исходных положений. 

Метание на точность попадания в 
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  цель. Эстафеты с метанием в цель, 
подвижные игры с метанием. 

Спортивные 
игры 

Обучение игре в
волейбол, баскетбол,
футбол 

Изучение правил игры в волейбол,
баскетбол, футбол с использованием
наглядности: презентаций, печатных изданий, 
видеофильмов. Баскетбол: стойка
баскетболиста, передвижения к защитной 
стойке приставными шагами влево, вправо, 
вперед, назад, с остановками шагом и 
прыжком без мяча, передача мяча двумя
руками от груди с места и шагом, ведение
мяча на месте, по прямой, бросок мяча по
корзине двумя руками от груди и двумя 
руками снизу с места. Волейбол: 
Перемещения и стойки: основная и низкая 
стойка; ходьба, бег, перемещение 
приставными шагами лицом, боком (правым,
левым), спиной вперед; двойной шаг, скачок
вперед, остановка шагом; сочетание стоек и
перемещений, способов перемещений. 
Передачи: передача мяча сверху двумя 
руками: над собой – на месте, в парах, в
треугольнике; передачи в стену с
изменением высоты и расстояния. 

Нижняя прямая подача: и.п. стоя
лицом к сетке, ноги согнуты в коленях, одна 
нога впереди, туловище наклонено Футбол:
Обучение движениям без мяча: бег (в том 
числе и с изменением направления); прыжки; 
финты без мяча (туловищем). Обучение
движениям с мячом: удар ногой;) 

прием (остановки) мяча; удар 
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  головой; ведение мяча; финты; отбор 

мяча; вбрасывание мяча; техника

вратаря. 

Зимние 
виды спорта 

Обучение 
основным элементам
лыжной подготовки 

1) передвижения на лыжах
различными классическими ходами
(попеременным двухшажным,
одновременным бесшажным,
одновременным одношажным,
одновременным двухшажным); 

2) подъёмы на лыжах в гору; 
3) спуски с гор на лыжах; 
4) торможения при спусках; 
5) повороты на лыжах в

движении; 
6) прохождение учебных 

дистанций (1, 2, 3 км). Построение в одну
колонну. Передвижение на лыжах под рукой; 
с лыжами на плече; поворот на лыжах вокруг 
носков лыж; передвижение ступающим и
скользящим шагом по лыжне; спуск со
склонов в низкой стойке, в основной стойке; 
подъем по склону наискось и прямо
«лесенкой»; передвижение на лыжах в
медленном темпе на отрезке до 1 км;
передвижение на лыжах на скорость на 
отрезке 40-60 м. Игры «Кто дальше»,
«Быстрый лыжник», «Кто быстрее».
Передвижение на лыжах 

до 1км. 

Плавание Обучение 
основным элементам
плавания 

Подготовительные упражнения:
Вхождение в воду и передвижения по дну 
бассейна И.п. – стоя на дне, держась одной 
рукой за бортик, другая – впереди на 
поверхности воды. Движения свободной
рукой в сторону, вниз, вверх. Упражнение 

выполняется на разной глубине, в 
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  приседе, в наклоне. И.п. – стоя на дне,
держась одной рукой за бортик, движения
ногами по очереди: вперед, назад, в сторону,
внутрь. 

Передвижения по дну, держась руками
за бортик бассейна. 

Передвижение по дну, держась
ближней рукой за бортик, другой
отталкивать воду ладонью назад вниз. При
отталкивании воды – рука прямая, форма
ладони – «ложка». 

Передвижения по дну с различным
исходным положением рук (в стороны,
вперед, за голову, за спину, вверх). Движения
по дну в полуприседе, ладони на коленях, на
поясе, одновременно и попеременно отгребая 
ладонями воду назад. При выполнении
задания, туловище немного наклонено 
вперед, руки в локтях выпрямлены, форма
ладони – 

«ложка». И.п. – стоя на дне, руки в
стороны. Выполнять руками одновременные 
движения внутрь и наружу вдоль 
поверхности воды, развивая усилия в
сторону движения ладоней и немного вниз. 
(пальцы ладони слегка направлены вниз,
руки чуть согнуты в локтях). В положении 
стоя сделать вдох, задержать дыхание и 
опустить лицо в воду. Присесть,
оттолкнуться ногами от дна и выпрыгнуть 
вверх («Кто выше прыгнет?»). «Кто дольше 
продержит лицо в воде?» Пробежать в воде 
4-5м, выполняя гребки руками. Упражнение 

«поплавок». Подводящие 
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  упражнения в лежании на воде,
всплывании и скольжении. 

Скольжение на груди. Стать спиной к 
бортику, поднять руки вверх за голову, 
соединить кисти. Сделать вдох, задержать
дыхание, оттолкнувшись одной ногой от
бортика, «проскользить» по поверхности
воды. Стараться удержать туловище на 
поверхности воды как можно дольше. 

Скольжение на спине. Возможно
использование специальных средств для
удержания на поверхности воды и
максимального расслабления. 

Скольжение на спине. Выдохи в воду. 
Плавание на груди и спине вольным стилем
Обучение технике плавания. Плавание в 
медленном темпе 25 м. Плавание на скорость 

25, затем 50 м. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к спортивному прошлому и 

настоящему многонационального народа России, осознание и ощущение личностной 
сопричастности спортивной составляющей жизни российского народа); 

знание истории спорта, знаменитых спортсменов России и мира; готовность и 
способность обучающихся с ЗПР к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
занятиям адаптивной физической культурой; готовность и способность к осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
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мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов; 

развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам при выполнении физических 
упражнений и в совместной спортивной деятельности; 

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное, спортивное многообразие современного мира; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к физическим возможностям 
другого человека, к его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм на уроках «Адаптивная 

физическая культура»; 
сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 
развитость эстетического сознания через освоение понимания красоты движения и 

человека; 
сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к занятиям 
туризмом, в том числе экотуризмом). 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию по истории спорта, теоретическим основам адаптивной физической культуры, 
содержащуюся в готовых информационных объектах; 

подбирать соответствующие термины к упражнению, движению или спортивному 
инвентарю; 
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выделять общий признак или отличие двух или нескольких упражнений, объяснять их 
сходство или отличия; объединять движения, упражнения в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать; 

различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 
выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; заполнять и/или дополнять 
таблицы, схемы, диаграммы, тексты: составление режима дня, программы тренировок и т.д. 

обозначать символом и знаком движение; 
определять логические связи между движениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме выполнения упражнения; строить схему, алгоритм действия, исправлять 
или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания о физическом 
упражнении, к которому применяется алгоритм; 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями изучения 
теоретических основ адаптивной физической культуры). 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
определять возможные роли в совместной деятельности; организовывать самостоятельно 

или совместно с педагогом учебное 
сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; заниматься 

индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
распознавать невербальные средства общения в процессе спортивных игр, прогнозировать 

конфликтные ситуации, смягчая конфликты; оценивать качество своего вклада в командный 
результат. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: анализировать 
существующие и планировать будущие образовательные результаты по предмету «Адаптивная 
физическая культура»; 

определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 
результатов; 

идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 
запланированных образовательных результатов в части физического совершенствования; 

выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 
– прогнозировать конечный результат; 
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ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 
учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 
образовательных результатов; 

определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 
задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и задачи; 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать оптимальные ресурсы для 
совершенствования двигательных функций 

планировать и корректировать свое физическое развитие, различать результаты и способы 
действий при достижении результатов; 

определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания и оценивать свою деятельность, осуществлять 
самоконтроль на уроках по адаптивной физической 

культуре; 
работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 
определять критерии правильности (корректности) выполнения упражнения; 
обосновывать достижимость выполнения упражнения выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов, 

анализировать собственную деятельность на уроках по адаптивной физкультуре и деятельность 
других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты двигательного развития и делать выводы о 
причинах его успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности; 

определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 
привели к правильному выполнению физического упражнения; 
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демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных 
состояний. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Целевым ориентиром освоения обучающимися с ЗПР программы по адаптивной 

физической культуре являются предметные результаты освоения программы по физической 
культуре в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Предметные результаты освоения программного материала по основным тематическим 
модулям («Знание о физической культуре», 

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Спортивные игры», «Лыжная подготовка», 
«Плавание») определяются индивидуально для каждого обучающегося с ЗПР с учетом его 
особых образовательных потребностей, особенностей развития моторики и психомоторики. 
Обучающиеся с ЗПР должны уметь использовать полученные в ходе занятий теоретические 
знания на практике: в условиях тренировочных занятий, соревновательной деятельности, а также 
в повседневной двигательной деятельности. 

 
2.2.1.13. Иностранный язык (Английский язык). Пояснительная 

записка. 
 
В настоящей программе учебного предмета «Иностранный язык» рассматривается 

обучение первому иностранному языку (английскому). Рабочая программа по английскому 
языку для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) на уровне основного общего 
образования составлена с учетом требований к результатам освоения основной образовательной 
программы, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 
64101) (далее – ФГОС ООО), а также в соответствии с направлениями работы по формированию 
ценностных установок и социально-значимых качеств личности, указанными в Примерной 
программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

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

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

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

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

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 
Обучение иностранному языку на уровне основного общего образования осуществляется 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся с ЗПР, особенностей их 
речемыслительной деятельности. 

Обучение английскому языку на уровне основного общего образования строится на основе 
следующих базовых положений: 

важным условием является организация искусственной англоязычной речевой среды; 
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изучаемые образцы речи соответствуют языковым нормам современного английского 
языка и предъявляются через общение с учителем и аудирование с обязательным применением 
наглядных средств; 

отбор языкового материала осуществляется на основе тематики, соответствующей 
возрастным интересам и потребностям обучающихся с учетом реалий современного мира; 
отбираемый для изучения языковой материал обладает высокой частотностью; 

предлагаемый для изучения на иностранном языке языковой материал должен быть 
знаком обучающимся на родном языке; 

обязательным условием является включение речевой деятельности на иностранном языке 
в различные виды деятельности (учебную, игровую, предметно-практическую), при этом должны 
быть задействованы различные анализаторные системы восприятия информации; 

уроки строятся по принципу формирования потребности в общении; мотивация 
обучающегося с ЗПР 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 
обучающихся с ЗПР подросткового возраста и обеспечивать наглядность предъявляемого 
материала на каждом этапе урока. 

для обучающихся с ЗПР допустимо приближенное произношение английских звуков, 
английская речь должна быть доступна для понимания. 

При реализации курса «Иностранный язык» необходимо учитывать следующие 
специфические образовательные потребности обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 
образования: 

− развитие познавательной деятельности в процессе изучения иностранного языка 
обучающимися с ЗПР, создание условий для развития высших психических функций, 
формирования учебных действий и речевой деятельности; 

− развитие учебно-познавательной мотивации, интереса к изучению иностранного языка в 
связи с его значимостью в будущей профессиональной деятельности и необходимостью более 
полной социальной интеграции в современном обществе; 

− обучение навыкам общения и взаимодействия на иностранном языке в контексте 
различных коммуникативных ситуаций. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета 
«Иностранный (английский) язык» способствует развитию коммуникативных 
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навыков обучающихся с ЗПР, создает условия для введения обучающихся в культуру 
страны изучаемого языка, развития представлений о культуре родной стороны, обеспечивает 
расширение кругозора и всестороннее развитие личности. 

Цель и задачи учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 
Общие цели изучения иностранных языков представлены в ПООП ООО. На 

прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование 
коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, 
языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: речевая компетенция – развитие 
коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, 
аудировании, чтении, письме); языковая компетенция – овладение новыми языковыми 
средствами (фонетическими,  орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии c отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях 
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 
социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям реалиям 
стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; 
формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 
общения; компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при передаче информации. 

Целью дисциплины «Иностранный (английский) язык» для обучающихся с ЗПР является 
формирование у них коммуникативной компетенции в единстве представленных выше 
составляющих. 

В рамках предлагаемого курса решается ряд общеобразовательных 
задач: 
формирование элементарных коммуникативных навыков на иностранном языке; 

формирование навыков речевого поведения на иностранном языке: 
- формирование навыков диалогической англоязычной речи; 
- формирование навыков монологической англоязычной речи; формирование 

представлений о культуре страны изучаемого языка; формирование представлений о 
значимости иностранного языка в 

будущей профессиональной деятельности. 
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В курсе английского языка для обучающихся с ЗПР решаются следующие коррекционные 
задачи: 

расширение представлений об окружающем социальном мире; формирование навыка 
понимания обращенной иноязычной речи; развитие познавательной деятельности, своеобразие 
которой 

обусловлено несовершенством познавательных психических процессов и незрелостью 
эмоционально-волевой сферы; 

развитие навыков смыслового чтения; 
коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения и взаимодействии с 

собеседником у обучающихся с ЗПР подросткового возраста; 
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях; 
развитие английской речи в связи с организованной предметно- практической 

деятельностью; 

развитие способности вести целенаправленную учебную деятельность. 
Иностранный язык является важным инструментом формирования универсальных 

учебных действий обучающихся с ЗПР: осуществлять поиск, обработку и использование 
информации в познавательных целях, выходить из положения в условиях дефицита языковых 
средств при получении и передаче информации, развивать коммуникативные компетенции и т.д. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными 
подходами к обучению иностранным языкам, зафиксированными в ПООП ООО, признаются 
компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. 
Совокупность перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные 
цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для 
обучающихся с ЗПР, с учетом их особых образовательных потребностей на уровне основного 
общего образования. 

Место учебного предмета «Иностранный (английский язык) в учебном плане 
Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предметную область 

«Иностранные языки» и является обязательным для изучения. На уровне основного общего 
образования количество учебных часов, выделяемых на изучение иностранного языка, – 3 часа в 
неделю, что составляет по 102 учебных часа на каждом году обучения с 5 по 9 класс. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПОУЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 
Тематика для организации ситуации общения по годам обучения: 5 КЛАСС 
Я и моя семья, Знакомство, страны и национальности, семейные фотографии, 

профессии в семье, семейные праздники, день рождения. 
Мои друзья и наши увлечения. Наши интересы, игры, кино, спорт посещение 

кружков, спортивных секций. 
Моя школа. Школьные предметы, мой любимый урок, мой портфель, мой день. 
Моя квартира. Моя комната, названия предметов мебели, с кем я живу, мои питомцы. 
5 КЛАСС 
Мой день. Распорядок дня, что я делаю в свободное время, как я ухаживаю за питомцами, 

как я помогаю по дому. 

Мой город. Городские объекты, транспорт, посещение кафе, магазины. 
Моя любимая еда. Что взять на пикник, покупка продуктов, правильное питание, 

приготовление еды, рецепты. 
Моя любимая одежда. Летняя и зимняя одежда, школьная форма, как я выбираю одежду, 

внешний вид. 
5 КЛАСС 
Природа. Погода, явления природы, мир животных и растений, охрана окружающей 

среды. 
Путешествия. Разные виды транспорта, мои каникулы, аэропорт, гостиницы, куда 

поехать летом и зимой, развлечения. 
Профессии и работа. Выбор профессии, продолжение образования. Профессии в семье и 

описание рабочего дня и профессиональных обязанностей взрослых. 
Праздники и знаменательные даты в различных странах мира. 
Популярные праздники в России и Великобритании, посещение фестиваля. 
8 КЛАСС 
Интернет и гаджеты. Интернет-технологии, социальные сети, блоги. 
Здоровье. Здоровый образ жизни, самочувствие, правильное питание, режим дня, меры 

профилактики. 
Наука и технологии. Научно-технический прогресс, влияние современных технологий на 

жизнь человека, знаменитые изобретатели; 

Выдающиеся люди. Писатели, спортсмены, актеры. 
9 КЛАСС 
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Культура и искусство. Музыка, посещение музея и выставки, театра, описание картины, 
сюжета фильма. 

Кино. Мой любимый фильм, мультфильм, любимый актер, персонаж, описание сюжета. 
Книги. Жанры литературных произведений, мой любимый писатель, мой любимый 

персонаж, известные писатели России и Великобритании, экранизации литературных 
произведений. 

Иностранные языки. Язык международного общения, общение с англоязычными 
друзьями. 

Примерное тематическое планирование 
При изучении тем каждого раздела программы предполагается организация 

художественной проектной работы, изучение английского языка в процессе предметно-
практической деятельности. 

5 КЛАСС 
Раздел 1. Я и моя семья 
Тема 1. Знакомство, страны и национальности. Тема 2. Семейные фотографии. 

Тема 3. Профессии в семье. 
Тема 4. Семейные праздники, День рождения. 
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 

в области монологической формы речи: 
составлять краткий рассказ о себе; составлять краткое описание внешности и характера 

членов семьи; составлять коллективный видео блог о профессиях в семьях; составлять краткий 
рассказ о своей семье; 

в области письма: 
заполнять свои личные данные в анкету; писать поздравительные открытки с Днем 

рождения, Новым годом, 8 марта; составлять краткую презентацию о семейных праздниках; 
составлять пост для социальных сетей с семейными фотографиями и комментариями. 

Примерный лексико-грамматический материал 
Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 
35. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: личные местоимения + to be в 
лексико-грамматических единствах типа I’m Masha, I’m David, I’m ten, I’m fine, We are students…; 
притяжательных прилагательных для описания членов семьи, их имен, профессий: my mother 
is, her name is…; 
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указательные местоимения для описания семейной фотографии: This is my mother. 

That is her sister; have got для перечисления членов семьи; 
форма повелительного наклонения глаголов, связанных с учебной деятельностью для 

сообщения инструкций в ситуациях общения на уроке: Close your books. 
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: названия членов 

семьи: mother, father, brother, sister и др. употребление конструкции have got для обозначения 
принадлежности; формулы приветствия и прощания: hi, hello, bye; 

личные местоимения: I, we, you, she, he…; притяжательные прилагательные: his, her…; 
названия профессий: doctor, teacher, taxi driver…; 

числительные 1-12: названия стран, национальностей: Russia, UK, Russian, British; 
речевые клише: What is your name?, How old are you?, Where are you from?; 
лексико-грамматическое единство they met in….; лексико-грамматическое единство he 

was born in….; 

речевое клише для поздравления с Днем рождения Happy birthday! 
Раздел 2. Мои друзья и наши увлечения 
Тема 1. Наши увлечения. Тема 2. Спорт в нашей жизни. Тема 3. Поход в кино. 

Тема 4. Мое свободное время. 
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 
в области монологической формы речи: составлять краткое описание своего хобби; 

составлять краткий рассказ о своих спортивных увлечениях; составлять коллективный видео 
благ о своих увлечениях; составлять голосовое сообщение с предложением пойти в кино; 

в области письма: составлять презентацию о своем хобби; заполнить информацию о 
своих спортивных увлечениях на своей страничке в социальных сетях; составлять краткое 
электронное письмо другу о своих увлечениях; писать записку с приглашением пойти в кино. 

Примерный лексико-грамматический материал 
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Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 
словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 
35. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 
глагол like в настоящем простом времени в 1, 2 лице в утвердительном и отрицательном 

предложении для выражения и уточнения того, что нравится/ не нравится (I like, I don’t like) (Do 
you like…?); глагол like + герундий для обозначения увлечений (I like reading); 

форма единственного числа существительных с артиклем a/an и регулярные формы 
множественного числа существительных, обозначающих личные предметы: a book - books; have got 
для перечисления личных предметов (I’ve got … Have you got …? I haven’t got). 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: названия личных 
предметов: 

books, stamps, CD, mobile и др.; глагол like в значении «нравиться»; 
виды спорта: basketball, football, tennis, swimming…; глагол play + названия игр: play chess, 

play football…; 
речевые клише типа: go to the cinema, buy tickets, watch a film…; формула выражения 

благодарности thank you; 

глаголы для обозначения увлечений: sing, dance, draw, play the piano…; 
модальный глагол can для выражения умений: I can dance. 
Раздел 3. Моя школа 
Тема 1. Школьные предметы. Тема 2. Мой любимый урок. 
Тема 3. Мой портфель. Тема 4. Мой день. 
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 
в области монологической формы речи: составлять краткий рассказ о любимом 

школьном предмете; составлять краткий рассказ о своем школьном дне; составлять голосовое 
сообщение с информацией о расписании занятий или домашнем задании на следующий день; 
составлять коллективный видео блог о школьном дне; 

в области письма: составлять плакат с идеями по усовершенствованию школьного 
портфеля; составлять записку с информацией о домашнем задании; составлять краткое объявление 
о событиях в школе; составлять краткое электронное письмо о своей школьной жизни. 
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Примерный лексико-грамматический материал 
Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 
45. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 
глагол like в настоящем простом времени в 1, 2 в утвердительном и отрицательном 

предложении для выражения и уточнения предпочтений в плане школьных предметов (I like, I 
don’t like) (Do you like…?); 

форма единственного числа существительных с артиклем a/an и регулярные формы 
множественного числа существительных, обозначающих личные предметы (a book - books); 

have got для перечисления личных школьных принадлежностей (I’ve got 
… Have you got …? I haven’t got); there is / there are для описания содержимого школьного 

портфеля. 
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела3: названия 

школьных предметов: Maths, Russian, English и др.; 
названия школьных принадлежностей и предметов, относящихся к школьной жизни: 

pencil-case, school bag, lunch box…; 
речевые клише what’s your favourite subject?, My favourite subject is…, have lunch at 

school, Go to school, I’m a fifth year student; 
порядковые числительные от 1-5 в составе выражений: my first lesson, the second lesson. 
Раздел 4. Моя квартира 
Тема 1. Моя комната. Тема 2. У меня дома. Тема 3. С кем я живу. Тема 4. Мои питомцы. 
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 
в области монологической формы речи:составлять краткое описание своей комнаты или 

квартиры; составлять краткий рассказ по теме: «Как я провожу время дома»; составлять 
голосовое сообщение с приглашением прийти в гости; кратко рассказывать о своем питомце; 

в области письма:составлять презентацию о своем домашнем досуге; составлять 
описание своей комнаты; составлять пост для блога о приеме гостей; составлять краткое 
электронное письмо о своем питомце. 

Примерный лексико-грамматический материал 
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Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 
словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 
35. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 
форма единственного числа существительных с артиклем a/an и регулярные формы 

множественного числа существительных, обозначающих личные предметы: a book - books; have 
got для рассказа о своих питомцах (I’ve got … Have you got …? I haven’t got); there is / there are для 
описания комнаты и квартиры; предлоги места: on, in, near, under; 

модальный глагол can для выражения умения моего питомца (My cat can jump). 
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: названия 

предметов мебели: a chair, a table, a bed, a fridge, a desk и др.; 
названия комнат: bedroom, bathroom, kitchen, living-room…; названия домашних питомцев: 

a cat, a dog, a hamster. 

6 КЛАСС 
Раздел 1. Мой день 
Тема 1. Распорядок дня. 
Тема 2. Мое свободное время. Тема 3. Уход за питомцами. 

Тема 4. Мои домашние обязанности. 
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 
в области монологической формы речи: составлять краткий рассказ о своем распорядке 

дня; составлять краткий рассказ о проведении свободного времени с друзьями; составлять 
сообщение с просьбой позаботиться о домашнем животном; составлять сообщение с 
информацией о том, что нужно сделать по дому; 

в области письма: составлять презентацию со своим распорядком дня; составлять 
электронное письмо о проведении досуга с друзьями; составлять плакат с инструкцией по уходу 
за домашним животным; составлять текст SMS-сообщения с указанием, что нужно сделать по 
дому. 

Примерный лексико-грамматический материал 
Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 
35. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 
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настоящее простое время в первом и втором лице для выражения регулярных действий (I 
get up... She doesn’t have breakfast, what time do you come home?) в утвердительных отрицательных 
и вопросительных предложениях; 

наречия повторности: often, usually, sometimes, never; предлоги времени at, in, on (at 8 a.m, 
in the morning, on Monday). 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: глаголы, 
связанные c режимом дня: get up, wake up, fall asleep и др.; 

лексические средства для выражения времени и регулярности совершения действий: 
always, seldom, in the morning, at nine…. ; 

речевые клише: have breakfast, have lunch, have dinner, have tea…; 
речевые клише для выражения привычных действий: have shower, get dressed, go to school, 

come home, have lessons, do homework…; 
речевые клише для выражения просьбы, связанной с заботой о домашнем животном: feed 

the cat, walk the dog, clean the cage...; 

речевое клише: What time do you…?. 
Раздел 2. Мой город 
Тема 1. В городе. Тема 2. Транспорт. 
Тема 3. Посещение кафе. Тема 4. Посещение магазинов. 
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 
в области монологической формы речи: составлять краткий рассказ о своем городе, его 

достопримечательностях; описывать маршрут по карте от школы до дома; составлять голосовое 
сообщение друзьям с просьбой о том, что заказать в кафе; составлять голосовое сообщение с 
просьбой пойти в магазин и сделать определенные покупки; 

в области письма: составлять карту с указанием маршрута, например, от школы до дома; 
составлять плакат о своем городе; составлять меню в кафе; составлять краткую презентацию о 
любимом магазине. 

Примерный лексико-грамматический материал 
Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 
35. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: конструкция 
there is/there are; 
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притяжательный падеж существительных для выражения принадлежности (Mary’s dress, 
Peter’s jeans); вопросительная конструкция: whose …. Is it? Whose …. are they?; 

указательные местоимения this/these/that/those для обозначения предметов, находящихся 
рядом и на расстоянии; 

повелительное наклонение для указания направления движения go right, turn, left. 
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: названия 

городских объектов: cinema, zoo, shopping centre, park, museum и др.; 
предлоги места next to, between, opposite, behind, in front of для описания расположения 

объектов города; 

речевые клише: cross the street, go to the zoo, visit a museum; 
названия видов транспорта: bus, train, taxi…; речевые клише: go by bus, go by train….; 

названия блюд в кафе: ice cream, coffee, hot chocolate, pizza…; 
формула общения в кафе: Would you like…?; речевые модели How about…?/What 

about…?. 
Раздел 3. Моя любимая еда 
Тема 1. Пикник. 
Тема 2. Покупка продуктов. Тема 3. Правильное питание. Тема 4. Приготовление еды. 
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 
в области монологической формы речи: составлять голосовое сообщение с 

предложениями, что взять с собой на пикник; составлять рассказ о покупках в продуктовых 
магазинах; записывать коллективный видео блог с рецептами любимых блюд; составлять 
презентацию о правильном питании; 

в области письма: составлять рецепт любимого блюда; составлять список продуктов для 
пикника; составлять плакат о правильном питании; составлять электронное письмо с 
приглашением на пикник. 

Примерный лексико-грамматический материал 
Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 
45. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 
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Неисчисляемые существительные с местоимением some для обозначения количества (some 
juice, some pie); 

исчисляемые существительные с местоимениями для обозначения количества: a lot of 
bananas, some apples, few sweets; 

конструкция I need some + существительное для ситуации общения в магазине; 
конструкция Would you like …? для использования в ситуации общения на пикнике; 

конструкция let’s для выражения предложений типа: let’s have a picnic, lets’ take some 
lemonade; 

повелительное наклонение для описаний инструкций к рецепту блюда: 
take some bread, add sugar….; 
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: названия 

продуктов питания: milk, sausage, bread, cheese и др.; 
названия магазинов: baker’s, butcher’s, sweetshop….; 
речевое клише: How much is it?: названия отделов в магазине: dairy products, fruit, 

vegetables…; 

названия блюд: sandwich, pie, milkshake, fruit salad… . 
Раздел 4. Моя любимая одежда Тема 1. Летняя и зимняя одежда. Тема 2. Школьная 

форма. 
Тема 3. Мой выбор одежды. Тема 4. Внешний вид. 
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 
в области монологической формы речи: рассказывать о своих предпочтениях в одежде; 

рассказывать о школьной форме своей мечты; записывать материал для видео блога с 
представлением любимой одежды; составлять краткий рассказ о выборе одежды для конкретного 
случая (поход на праздник, прогулка в парке…); 

в области письма: написать электронное письмо другу с советом, какую одежду взять с 
собой на каникулы; представить в виде презентации или плаката новый дизайн школьной формы; 
отправлять SMS - сообщение с советом, что надеть; составлять плакат со представлением своего 
костюма для участия в модном шоу. 

Примерный лексико-грамматический материал 
Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 
35. 
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Предполагается введение в речь следующих конструкций: 
настоящее продолженное время (Present Continuous) для описания картинок; 

have got для рассказа о своей одежде (I’ve got … Have you got …? I haven’t 
got

); 
 
сравнительную степень имен прилагательных (warmer, longer, cheaper); 
конструкция look + прилагательное для выражения описания внешнего 

вида и одежды (it looks nice); 
конструкции I usually wear и I’m wearing для сравнения настоящего простого времени 

(Present Simple) и настоящего продолженного времени (Present Continuous); 
 
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: названия 

предметов повседневной одежды: skirt, T-shirt, jeans, coat, hat и др.; названия предметов одежды 
для школы: jacket, shirt, trousers и др.; 

обувь: shoes, boots; глаголы put on, take off; 
речевые клише для ситуации выбора одежды в магазине: What size are you? Which colour 

would you like?; 
речевые клише с глаголами в повелительном наклонении указания, что надеть: put on a 

jumper…; прилагательные для описания одежды: nice, long, short, warm, beautiful… 

7 КЛАСС 
Раздел 1. Природа 
Тема 1. Погода. 
Тема 2. Мир животных и растений. Тема 3. Заповедники. 

Тема 4. Охрана окружающей среды. 
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 
в области монологической формы речи: рассказывать о погоде; уметь описывать явления 

природы; рассказывать о растениях и животных родного края; рассказывать о том, как можно 
охранять природу; 

в области письма: составлять прогноз погоды; составлять записку с рекомендациями, что 
надеть в соответствии с прогнозом погоды; составлять постер и текст презентации о животном 
или растении; составлять рекомендации по охране окружающей среды. 

Примерный лексико-грамматический материал 
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Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 
словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 
35. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 
конструкция There is /there are, с местоимениями some a lot of в утвердительных 

предложениях для описание природных явлений и погоды: There is a lot of snow in winter; 
конструкция Is there/are there, there isn’t/there aren’t, с местоимениями some/any; 
сравнительная и превосходная степень имен прилагательных (colder, the coldest). 
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: прилагательные 

для описания погоды и природных явлений: rainy, sunny, cloudy, windy…; 
названия диких животных и растений: wolf, fox, tiger, squirrel, bear, flower, tree, oak, 

rose…; 
прилагательные для описания дикой природы: dangerous, strong, large, stripy…; 
лексические единицы, связанные с охраняемыми природными территориями: nature 

reserve, national park, botanical garden; 
лексико-грамматические единства для описания действий по охране окружающей среды: 

recycle paper, not use plastic bags, not throw litter, use water carefully, protect nature…. 

Раздел 2. Путешествия 
Тема.1 Транспорт. 
Тема 2. Поездки на отдых. Тема 3. В аэропорту. 

Тема 4. Развлечения на отдыхе. 
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 
в области монологической формы речи: рассказывать о городском транспорте; 

объяснять маршрут от дома до школы; рассказывать о поездках на каникулы с семьей; 
рассказывать о занятиях на отдыхе; 

в области письма: составлять маршрут, как доехать на городском транспорте до места 
встречи; составлять короткое электронное письмо или открытку о событиях на отдыхе; 
составлять алгоритм действий в аэропорту; делать пост в социальных сетях или запись в блоге о 
своем отдыхе. 

Примерный лексико-грамматический материал 
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Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 
словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 
35. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 
прошедшее простое время с глаголом to be в утвердительных, отрицательных, 

вопросительных предложениях; речевая модель с how much is this/ how much are they? для 
уточнения стоимости; 

прошедшее простое время c правильными глаголами в утвердительных, отрицательных и 
вопросительных формах. 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: виды городского 
транспорта ( bus, tram, Metro, tube, taxi); 

речевые клише для описания ситуаций в аэропорту (check in, go through passport control, go 
to the gates, go to the departures, flight delay); 

названия предметов, которые понадобятся в поездке (passport, suitcase, towel, sunscreen, 
sunglasses, swimsuit…); 

речевые клише для описания занятий во время отдыха (go to water park, go to the beach, go 
surfing, go downhill skiing, go to the theme park). 

Раздел 3. Профессии и работа 
Тема 1. Мир профессий. Тема 2. Профессии в семье. Тема 3. Выбор профессии. Тема 4. 

День на работе. 
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 
в области монологической формы речи: рассказывать о любимой профессии; описывать 

профессиональные обязанности членов семьи; описывать рабочее место для представителей 
разных профессий; составлять коллективный видео блог о рабочем дне людей разных профессий; 

в области письма: составить презентацию о профессии; составлять плакат о профессиях 
будущего; заполнять анкету о своих интересах для определения подходящей профессии; 
составлять пост для блога с предложением по совершенствованию рабочего места для 
представителей конкретных профессий (учителя, доктора, пекаря и др.). 

Примерный лексико-грамматический материал 
Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 
45. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 
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модальный глагол have to + инфинитив для описания обязанностей; оборот to be going to 
+ инфинитив для сообщения о планах на будущее; оборот there is/ there are для описания 
рабочего места (повторение); простое настоящее время с наречиями повторности для выражения 

регулярных действий (повторение). 
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: названия 

профессий (doctor, engineer, driver, pizza maker, vet, programmer, singer…); 
лексико-грамматические единства, связанные с профессиями: treat people, treat animals, be 

good at IT, to cook pizza, work in the office …; 
клише для описания своих интересов: be keen on music, like cooking, enjoy playing computer 

games; take care of pets, play the piano…; 
лексические единицы, связанные с описанием рабочего места и его оборудованием: cooker, 

personal computer, printer, white board, X-ray machine…. 

Раздел 4. Праздники и знаменательные даты 
Тема 1. Праздники в России. 
Тема 2. Праздники в Великобритании, Тема 3. Фестивали. 
Тема4.Традиции дарить подарки на праздники в России и Великобритании. 
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 
в области монологической формы речи: рассказывать о любимом празднике; составлять 

рассказ про Рождество; составлять рассказ об известном фестивале; составлять коллективный видео 
блог о подготовке подарков к праздникам; 

в области письма: составлять поздравительную открытку с Новым годом и Рождеством; 
писать открытку с фестиваля; составлять презентацию или плакат о любимом празднике; 
составлять список подарков для своей семьи к определенному празднику. 

Примерный лексико-грамматический материал 
Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 
35. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: сравнительная и превосходная 
степень имен прилагательных в регулярных и 
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нерегулярных формах (happy, the happiest); речевые модели: It opens…/they close…/What 
time….?; речевая модель: It’s celebrated…, The festival is held…; 

предлоги и порядковые числительные в речевых моделях для обозначения знаменательных 

дат: on the 25th of December, on the 8th of March…. Лексический материал отбирается с учетом 
тематики общения Раздела 

4: названия праздников: New Year, Christmas, Women’s Day, Easter…; 
лексико-грамматические единства для описания праздничных событий: decorate the 

Christmas tree, buy presents, write cards, cook meals, buy chocolate eggs, colour eggs, bake a cake…; 
речевые клише для открыток; Happy New Year, Merry Christmas, Happy Easter, I wish you 

happiness, best wishes, with love; лексические единицы и речевые клише для описания подготовки 
к празднику: wrapping paper, to buy flowers, to give sweets, a box of chocolates…. 

8 КЛАСС 
Раздел 1. Интернет и гаджеты 
1. Мир гаджетов. 
2. Социальные сети. 
3. Блоги. 
4. Безопасность в интернете. 
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 
в области монологической формы речи: составлять краткое описание технического 

устройства (гаджета); составлять голосовые и видео сообщения о себе для странички в 
социальных сетях; составлять рассказ по образцу о своих гаджетах, технических устройствах и 
их применении; составлять правила безопасного поведения в интернете; 

в области письма: составлять презентацию об используемых технических устройствах 
(гаджетах); составлять по образцу страничку или отдельную рубрику с информацией о себе для 
социальных сетей; составлять пост для блога по изученному образцу; составлять краткое 
электронное письмо по образцу. 

Примерный лексико-грамматический материал 
Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 
35. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 
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модальный глагол can для описания возможностей гаджетов: It can take photos, I can listen 
to music ...; 

прошедшее простое время с неправильными глаголами в повествовательном, 
вопросительном, отрицательном предложениях (When did you buy it? I got it last month…); 

исчисляемые существительные в единственном/множественном числе с неопределенным 
артиклем a и местоимением some (повторение); 

речевые модели с other типа …other apps, other gadgets…; 
конструкция you mustn’t для выражения запрета в отношении правил безопасного 

поведения в интернете: you mustn’t talk to a stranger …. 
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: названия 

гаджетов, технических устройств: smartphone, smartwatch, tablet, iPhone, iPad…; названия 
приложений для планшетов и смартфонов: apps, weather, iMovie, Google Maps, Pages, Shortcuts…; 

глаголы для описания действий в информационном пространстве: to 
download to upload, to like, to post, to comment; 
конструкции: I like, I’m keen on, I’m interested in….для описания своих интересов 

(повторение). 
Раздел 2. Здоровье. 
1. Здоровый образ жизни. 
2. Режим дня. 
3. В аптеке. 
4. Стресс и здоровье. 
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 
в области монологической формы речи: составлять правила о здоровом образе жизни; 

составлять голосовое сообщение о времени приема лекарства; составлять голосовое сообщение 
заболевшему однокласснику с пожеланием выздоровления; рассказывать о своем самочувствии и 
симптомах; рассказывать о своем режиме дня; 

в области письма: составлять текст для блога на тему «Здоровый образ жизни»; 
составлять плакат с инструкцией по правильному режиму дня; составлять текст рецепта для 
приготовления полезного блюда; составлять электронное письмо однокласснику с советами, как 
побороть стресс перед экзаменом или контрольной работой. 

Примерный лексико-грамматический материал 
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Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 
словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 
35. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: модальный глагол mustn’t + 
инфинитив для выражения запрета; 

модальный глагол must + инфинитив для выражения настоятельного совета; 
неисчисляемые существительные в сочетаниях с a packet of, a spoon of, a piece of…; 
конструкции с модальным глаголом could для выражения вежливой просьбы: Could I have 

some throat lozenges?; 
повелительное наклонения для выражения инструкции о приеме лекарств: take one tablet 

three times a day. 
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: речевые клише 

описания здорового образа жизни: do sports,, go to the gym, eat vegetables, don’t eat junk good, get 
up early, go to bed early…; 

глаголы для составления рецептов блюд: cut, peel, cook, bake, add, pour …; 
названия полезных продуктов: dairy products, eggs, peas, beans, cheese, oily fish…; 
лексика для описания самочувствия и симптомов болезни: toothache, headache, earache, 

stomachache…; 
речевые клише для описания симптомов болезни и инструкций для их лечения: high 

temperature, it hurts, take temperature, drink more water, stay in bed… . 
Раздел 3. Наука и технологии 
1. Наука в современном мире. 2.Технологии и мы. 3.Роботы. 

4.Знаменитые изобретатели. 
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 
в области монологической формы речи: кратко рассказывать о значимости научных 

достижений в современной жизни; уметь рассказывать о важном достижении в одной из научных 
областей; кратко рассказывать о том, как современные технологии помогают в учебе; кратко 
рассказывать о том, какие современные технологии используются дома; кратко рассказывать об 
известном ученом или изобретателе; 
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в области письма: составлять плакат об используемых в быту современных технологиях 
(например, робот-пылесос); составлять презентацию о важном научном достижении (например, о 
разработке нового лекарства); составлять краткую инструкцию, как пользоваться торговым 
автоматом для покупки шоколада или напитка. 

Примерный лексико-грамматический материал 
Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 
45. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 
конструкция used to + инфинитив для выражения регулярно совершающегося действия 

или состояния в прошлом; 
сравнительная и превосходная степень имен прилагательных по аналитической модели 

(more exciting); 
повелительное наклонение для составления инструкции к эксплуатации каких-либо 

приборов (повторение); 
модальный глагол can для описания функций домашних приборов (it can clean the carpet, it 

can wash...). 
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: лексика, 

связанная с научной деятельностью: scientist, science, lab, microscope…; 
название современных бытовых приборов: microwave oven, vacuum cleaner, washing 

machine, dishwasher, iron; 
глаголы для составления инструкции: press the button, put a coin, choose the drink, take the 

change…; 
прилагательные для описания научных открытий: important, high-tech, modern, famous, 

world-wide. 
Раздел 4. Выдающиеся люди 1.Выдающиеся поэты и писатели. 2.Выдающиеся люди в 

искусстве. 3.Выдающиеся люди в спорте. 
4.Выдающиеся ученые. 
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 
в области монологической формы речи: кратко рассказывать о любимом произведении 

и его авторе; кратко рассказывать о художнике и его картинах; кратко рассказывать о любимом 
спортсмене; составлять коллективный видео блог о выдающихся ученых и их изобретениях; 
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в области письма: составлять презентацию о любимом писателе/поэте/ ученом; 
составлять плакат о любимом актере/певце; составлять записку с напоминанием о месте и 
времени встречи в связи с походом на выставку или спортивное мероприятие; составлять пост 
для блога о спортивном событии. 

Примерный лексико-грамматический материал 
Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 
35. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: притяжательные местоимения 
в абсолютной форме (mine, yours, his, 

hers); речевая модель one of the most… для рассказа о деятельности выдающихся людей 
(one of the most important, one of the most famous…): 

простое прошедшее время для рассказа о деятельности выдающихся людей 
(повторение); 

настоящее продолженное время для описания фотографий знаменитых людей 
(повторение). 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: названия видов 
искусства: art, literature, music…; 

названия жанров в искусстве: poetry, novel, fantasy, portrait, landscape…; речевые клише 
для описания деятельности выдающихся людей: to compose music, to write poems, to perform on 
stage, to star in films, to be the winner, 

to break the record, to do research, to do experiment, famous scientist… . 
9 КЛАСС 
Раздел 1. Культура и искусство 
1. Мир музыки. 2.Музеи и выставки. 3.Театр. 

4.Памятники архитектуры в Москве и Лондоне. 
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 
в области монологической формы речи: кратко рассказывать о своих предпочтениях в 

музыке; составлять голосовое сообщение с приглашением пойти на концерт или выставку; 
составлять коллективный видео блог об архитектурных памятниках в Москве и Лондоне; кратко 
рассказывать о любимом спектакле; 

в области письма: составлять презентацию о любимой музыкальной группе; составлять 
афишу для спектакля; составлять пост для социальных сетей о посещении 
выставки/музея/театра; составлять электронное письмо 
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другу с советом, куда можно пойти в выходные (концерты, театр, кино, выставки). 
Примерный лексико-грамматический материал 
Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 
35. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 
настоящее продолженное время для описания действий, происходящих на картинке; 
названия профессий, связанных с культурной деятельностью: actor, actress, artist, writer, 

poet…; 
наречия образа действия quietly, loudly, carefully, beautifully; личные местоимения в 

объектном падеже (with him); 
конструкция let’s go to… для приглашения пойти на концерт, в музей/театр…. 
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: названия жанров 

музыки classical music, jazz, rap, rock, pop…; 
названия профессий, связанных с культурной деятельностью, ballet dancer, composer, 

opera singer, sculptor…; 
лексика, связанная с посещением культурных мероприятий: art gallery, museum, exhibition, 

theatre, stage, opera, ballet…; 
речевые клише для посещения культурного мероприятия: book a ticket, buy a theatre 

program, watch a play, visit an exhibition…; 
названия архитектурных памятников: The Moscow Kremlin, Bolshoi Theatre, Big Ben, 

Tower of London, Buckingham Palace… . 
Раздел 2. Кино 
1.Мир кино. 2.Любимые фильмы. 3.Поход в кино. 

4. Любимый актер. 
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 
в области монологической формы речи: рассказывать о любимом фильме; рассказывать 

о персонаже фильма; составлять голосовое сообщение о походе в кино; составлять коллективный 
видео блог о любимых актерах; 

в области письма: составлять отзыв о фильме по образцу; составлять афишу для фильма; 
составлять презентацию о профессиях в киноиндустрии; составлять записку с предложением 
пойти в кино. 
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Примерный лексико-грамматический материал 
Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 
35. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: будущее простое время для 
выражения спонтанного решения; 

придаточные описательные предложения с местоимениями who, which, where; союзы and, 
but, so. 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: названия жанров 
фильма: love story, comedy, romantic, horror, action…; 

названия профессий, связанных миром киноиндустрии: film director, producer, cameraman, 
sound director, scriptwriter…; 

речевые клише, связанные с описанием процесса создания фильма: to shoot a film, to star in 
a film, to have an audition, to have a rehearsal…; 

речевые клише для описания ситуации общения в кино: What’s on …?, Do you want to go to 
the movies?, Watch film at the cinema., Are there tickets for three o’clock?... . 

Раздел 3. Книги 
1. Книги в моей жизни. 
2. Известные писатели России и Великобритании. 
3. Книги и фильмы. 
4. Любимый герой книги. 
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 
в области монологической формы речи: рассказывать о любимой книге; рассказывать о 

писателе страны изучаемого языка; кратко рассказывать об экранизациях известных литературных 
произведений; составлять коллективный видео блог о любимых книжных персонажах. 

в области письма: составлять отзыв о книге по образцу; составлять презентации о 
любимом писателе; составлять описание персонажа; делать пост в социальных сетях с 
рекомендацией прочитать литературное произведение. 

Примерный лексико-грамматический материал 
Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 
45. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 
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you)

; 

речевая модель I want+ infinitive для выражения намерения (I want to tell 
 
простое прошедшее время с правильными и неправильными глаголами 

для передачи автобиографических сведений; модальный глагол should для составления 
рекомендаций (You should read …); 

страдательный залог в речевых моделях типа It was written…, It was filmed…. 
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: названия жанров 

литературных произведений: drama, science fiction, poem, comedy...; 
речевые клише для рассказа о книгах: the book is about…, to find a plot interesting/boring, the 

main character is…; 
прилагательные для описания сюжета: dull, exciting, amazing, fantastic, funny, moving…; 
прилагательные для описания персонажа: thin, tall, young, old, middle- aged, strong, brave, 

smart, intelligent, lazy, friendly, polite, rude…; 
речевые клише для описания персонажа: I think, the main character is…, He looks friendly., 

She is very beautiful., She has green eyes., He has a loud voice… Раздел 4. Иностранные языки 
1.Английский язык в современном мире. 2.Языки разных стран. 
3.Изучение иностранных языков. 4.Летние языковые школы. 
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной 

деятельности: 
в области монологической формы речи: кратко рассказывать о роли английского языка 

в современной жизни; кратко рассказывать, на каких языках говорят в разных странах мира; 
составлять и записывать фрагменты для коллективного видео блога с советами, как лучше учить 
иностранный язык (например, как лучше запоминать слова, готовиться к пересказу и т.д.); 
составлять презентацию о летнем языковом лагере; 

в области письма: оформлять карту с информацией о том, на каких языках говорят в 
разных странах мира; составлять пост для социальных сетей с советами, как лучше учить 
иностранный язык; составлять презентацию 

«Почему я хочу говорить на английском языке»; составлять рекламный проспект 
языкового лагеря. 

Примерный лексико-грамматический материал 
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Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 
словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не менее 
35. 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 
речевая модель с придаточным предложением условия I типа: If I learn English, I will travel 

to England; 
настоящее простое время с наречиями повторности: I often watch cartoons in English, I 

usually learn new words., I sometimes read stories in English…; 
модальный глагол should для выражения совета: You should watch cartoons in English., You 

should read more… (повторение); 
модальный глагол can для выражения возможности: I can listen to songs in English., I can 

learn poems in English… (повторение); 
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: речевые клише 

для описания роли иностранного языка в жизни современного человека: English is an 
international language., English can help you to…, People speak English all over the world., Without 
English you can’t…; названия разных стран: England, Scotland, the USA, Germany, Spain, France, 
Italy, China, Japan ; 

названия иностранных языков: English, German, Spanish, French, Italian, Chinese, 
Japanese…; 

речевые клише, связанные с изучением иностранного языка: learn new words, do grammar 
exercises, learn poems in English, watch videos on YouTube, to go to summer language school…. 

Система оценки достижения планируемых результатов 
В ходе изучения дисциплины «Иностранный (английский) язык» предполагается 

осуществление трех видов контроля: текущий, промежуточный, итоговый. Текущий контроль 
предусматривает проведение проверочных и самостоятельных работ в ходе изучения каждого 
раздела. 

Итоговый контроль проводится в конце года после завершения изучения предлагаемых 
разделов курса. 

Промежуточный контроль приобретенных рецептивных и продуктивных навыков и 
умений проводится в последнюю неделю первой четверти. Проведение контроля предполагает 3 
этапа: 

−подготовка к диагностической работе; 
− проведение диагностической работы; 
− анализ диагностической работы, разбор ошибок. Формы контроля: 
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проверка рецептивных навыков (аудирование, чтение); 
контроль лексико-грамматических навыков в рамках тем изученных разделов; 
контроль умений строить элементарные диалогические единства на английском языке в 

рамках тематики изученных разделов; 

контроль навыков письма. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 
 
Наиболее значимыми для обучающихся с ЗПР являются: 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
способность к осознанию своей этнической принадлежности; мотивация к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности; 
толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к культурным 

различиям, особенностям и традициям других стран; 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста; 
освоение норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а 
также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

мотивация к изучению иностранного языка и сформированность начальных навыков 
социокультурной адаптации; 

сформированность нравственных и эстетических ценностей, умений сопереживать, 
доброжелательно относиться к собеседнику; 

отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего мира и 
потенциальной возможности к самореализации; 

повышение уровня своей компетентности через умение учиться у других людей; 
готовность к продуктивной коммуникации со сверстниками и взрослыми; способность 

обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов и проявление стремления к их преодолению; 

готовность к саморазвитию, умение ставить достижимые цели; 
умение различать учебные ситуации, в которых можно действовать самостоятельно, и 

ситуации, где следует воспользоваться помощью; 
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углубление представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 
пространстве и времени; 

умение соблюдать адекватную социальную дистанцию в ситуации коммуникации с 

иностранными гражданами. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

Формирование базовых логических действий: 
устанавливать причинно-следственные связи при применении правил иностранного языка; 

строить элементарные логические рассуждения; 
выявлять и характеризовать существенные признаки различных языковых явлений 

(грамматических категорий, морфологического состава и т.п.); 
применять и создавать схемы для решения учебных задач при овладении учебным 

предметом «Иностранный язык»; 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; определять признаки 

языковых единиц иностранного языка, применять 

изученные правила, языковые модели, алгоритмы; 
определять и использовать словообразовательные элементы; классифицировать языковые 

единицы иностранного языка; 
проводить аналогии и устанавливать различия между языковыми средствами родного и 

иностранных языков; 
различать и использовать языковые единицы разного уровня (морфемы, слова, 

словосочетания, предложение); определять типы высказываний на иностранном языке; 
использовать информацию, представленную в схемах, таблицах при построении 

собственных устных и письменных высказываний. 

Работа с информацией: 
понимать основное или полное содержание текстов, извлекать запрашиваемую 

информацию и существенные детали из текста в зависимости от поставленной задачи; 
понимать иноязычную речь в процессе аудирования, извлекать запрашиваемую 

информацию и существенные детали в зависимости от поставленной задачи; 
прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям, устанавливать 

логические связи в тексте, последовательность событий, 
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восстанавливать текст из разрозненных частей; определять значение нового слова по 
контексту; 

кратко отображать информацию на иностранном языке, использовать ключевые слова, 
выражения, составлять план; 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, сети 
Интернет; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию; пользоваться словарями и 
другими поисковыми системами. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

выслушать чужую точку зрения и предлагать свою; 
выражать свои мысли, чувства потребности при помощи соответствующих вербальных и 

невербальных средств; 
вступать в коммуникацию, поддерживать беседу, взаимодействовать с собеседником; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 
использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной деятельности, в том числе 

для получения и обработки информации, продуктивного общения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 
вступать в диалог с носителем иностранного языка, выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями. 
воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания в 

соответствии с поставленной задачей; 
адекватно выбирать языковые средства для решения коммуникативных задач; 
знать основные нормы речевого этикета и речевого поведения на английском языке в 

соответствии с коммуникативной ситуацией; 
осуществлять работу в парах, группах, выполнять разные социальные роли: ведущего и 

исполнителя; выражать свою точку зрения на английском 
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языке при использовании изученных языковых средств, уметь корректно выражать свое 
отношение к альтернативной позиции. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с конкретной учебной 

задачей и условиями ее реализации, оценивать свои действия с точки зрения правильности 
выполнения задачи и корректировать их в соответствии с указаниями учителя; составлять план 
действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный 
алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать 
ответственность за решение; 

самостоятельно определять цели своего обучения иностранному языку, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в процессе его усвоения; владеть основами самооценки 
при выполнении учебных заданий по иностранному языку; 

понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, 
определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы; регулировать 
способ выражения эмоций; 

формулировать новые учебные задачи, определять способы их выполнения в 
сотрудничестве с учителем и самостоятельно; 

планировать работу в парах или группе, определять свою роль, распределять задачи 
между участниками. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Требования к  предметным  результатам  по  учебному  предмету 
«Иностранный (английский) язык» предметной области «Иностранные языки» на уровне 

основного общего образования, в соответствии с ФГОС ООО, констатируют необходимость к 
окончанию 9 класса владения обучающимися умением общаться на иностранном (английском) 
языке в разных формах (устно/письменно, непосредственно/опосредованно, в том числе через 
Интернет) на допороговом уровне. 

Предметные результаты ориентированы на применение обучающимися с ЗПР знаний, 
умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, и отражают 
сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в 
совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
метапредметной (учебно-познавательной), с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР. 
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В результате изучения предмета «Иностранный язык (английский)» на уровне основного 
общего образования обучающиеся с ЗПР овладеют следующими навыками: 

в области речевой компетенции: 
рецептивные навыки речи: аудирование 
реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока; прогнозировать 

содержание текста по опорным иллюстрациям перед 
прослушиванием с последующим соотнесением с услышанной информацией; понимать 

тему и факты сообщения; 

понимать последовательность событий; 
принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя устные 

инструкции учителя с опорой демонстрацию действия; 
использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. Допускается звучание записи до 1,5-2 минут при 
наличии продолжительных серий неречевых фоновых звуков (шумов); 

чтение 
читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опорой на картинку; 
применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; применять 

элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем соотнесения конкретных 
согласных и гласных букв с 

соответствующими звуками; 
понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; высказывать 

предположения о возможном содержании, опираясь на 
иллюстрации и соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом текста; 
понимать основное содержание прочитанного текста; извлекать запрашиваемую 

информацию; 
понимать существенные детали в прочитанном тексте; восстанавливать 

последовательность событий; 
использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых слов, похожих 

по звучанию на слова родного языка; 
продуктивные навыки речи: 
говорение диалогическая форма речи: 
вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных ситуациях; 
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запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции спрашивающего 
на позицию отвечающего; 

обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 
речевое поведение 
соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого взаимодействия; 
использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смысла происходящего; 
использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка репликиреакции на 

приветствие, благодарность, извинение, представление, поздравление; 
участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого взаимодействия; 
монологическая форма речи 
составлять краткие рассказы по изучаемой тематике; 
составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой изучаемого раздела; 
высказывать свое мнение по содержанию прослушанного или прочитанного; 
составлять описание картинки; составлять описание персонажа; 
передавать содержание услышанного или прочитанного текста; составлять и записывать 

фрагменты для коллективного видео блога; 
письмо 
писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; выполнять 

списывание слов и выражений, соблюдая графическую 

точность; 
заполнять пропущенные слова в тексте; выписывать слова и словосочетания из текста; 

дополнять предложения; 

подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 
соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, вопросительного и 

восклицательного предложения; 

составлять описание картины; 
составлять электронные письма по изучаемым темам; составлять презентации по 

изучаемым темам; фонетический уровень языка 

владеть следующими произносительными навыками: 
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произносить слова изучаемого языка доступным для понимания образом; соблюдать 
правильное ударение в изученных словах; 

оформлять речевой поток с учетом особенностей фонетического членения англоязычной 
речи (использовать краткие формы, не произносить ударно служебные слова); 

корректно реализовывать в речи интонационные конструкции для передачи цели 
высказывания; 

в области межкультурной компетенции: 
использовать в речи и письменных текстах полученную информацию: о правилах речевого 

этикета в формулах вежливости; 
об организации учебного процесса в Великобритании; о знаменательных датах и их 

праздновании; 

о досуге в стране изучаемого языка; 
об особенностях городской жизни в Великобритании; о Британской кухне; 
о культуре безопасности поведения в цифровом пространстве; об известных личностях в 

России и англоязычных странах; 
об особенностях культуры России и страны изучаемого языка; об известных писателях 

России и Великобритании; 

о культурных стереотипах разных стран. 
Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» на 

уровне основного общего образования, распределенные по годам обучения, раскрываются и 
конкретизируются в совокупности всех составляющих иноязычной коммуникативной 
компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной) в рабочей программе по 
учебному предмету «Иностранный (английский) язык» для обучающихся с ЗПР на уровне 
основного общего образования. 

 
 
2.2.1.14. Основы Духовно-Нравственной Культуры Народов 
России. 
Пояснительная записка. 
 
Рабочая программа по основам духовно-нравственной культуры народов России для 

обучающихся с задержкой психического развития (далее 
– ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на основе Федерального 

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

Общая характеристика учебного предмета «Основы духовно- нравственной 
культуры народов России» 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» входит в 
предметную область «Общественно-научные предметы». Он направлен на формирование 
первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 
истории и современности. Расширение знаний обучающихся сочетается с воспитанием 
ценностного отношения к изучаемым явлениям: внутренней установки личности поступать 
согласно общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе, ценить и 
гордиться своей Родиной, проявлять уважение к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, бережно относиться к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» имеет интегративный 
характер: изучение направлено на образование, воспитание и социализацию подростка при 
особом внимании к его социально- эмоциональному развитию. 

В этой связи учебный предмет играет большую роль в формировании сферы жизненной 
компетенции обучающихся с ЗПР, создавая предпосылки для формирования целостной картины 
общества, основ духовной культуры, общероссийской гражданской и культурной идентичности, 
патриотизма, социальной ответственности. Осмысление и применение полученных на уроках 
знаний позволит продуктивно решать типичные задачи в области социальных отношений, 
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере, соотносить собственное поведение и 
поступки других людей с нравственными ценностями и принятыми в российском обществе 
правилами и нормами. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Основы духовно- нравственной 
культуры народов России» с учетом особых образовательных 
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потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом «Основы духовно-
нравственной культуры народов России», осмысление и усвоение информации морально-
нравственного характера представляет определенную сложность для обучающихся с ЗПР. Это 
связано с особенностями их эмоционально-волевой сферы, мыслительной деятельности, 
недостаточностью общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом к 
предметному и социальному миру, низким уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» необходима адаптация объема и характера учебного 
материала к познавательным возможностям обучающихся с ЗПР: учебный материал преподносить 
небольшими порциями, изыскивать способы адаптации трудных заданий; применять алгоритмы, 
дополнительную визуальную поддержку, опорные схемы при решении учебно-познавательных 
задач и работе с учебной информацией; использовать разностороннюю проработку учебного 
материала, стимулировать применение навыков и компетенций в различных жизненных 
ситуациях; увеличить долю практико-ориентированного материала, связанного с жизненным 
опытом обучающегося с ЗПР; использовать разнообразие и вариативность предъявления и 
объяснения учебного материала при трудностях в усвоении и переработке информации. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Основы духовно- нравственной 
культуры народов России» 

Общие цели изучения учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» представлены в Примерной основной образовательной программе основного 
общего образования. 

Специальной целью изучения предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» обучающимися с ЗПР является их приобщение к культурному наследию народов нашей 
страны, к общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воплощенным в 
религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте 
поколений), в искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего свое 
Отечество, способного к нравственному совершенствованию и развитию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
▪ расширение и систематизация знаний и представлений обучающихся с ЗПР о 

культуре и духовных традициях народов России, о нравственных 
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ценностях, полученных при освоении программы начального общего образования; 

▪ формирование первоначальных представлений о традиционных религиях народов 
России, их роли в культуре, истории российского общества; 

▪ формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на 
соизмерение своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей 
перед семьей, страной; 

▪ воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и 
религиозным традициям своего и других народов России, толерантное отношение к людям 
другой культуры; 

▪ развитие информационной культуры обучающихся с ЗПР. Особенности 
психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные коррекционные 
задачи учебного предмета «Основы духовно- нравственной культуры народов России», 
направленные на социально- эмоциональное развитие, развитие мыслительной и речевой 
деятельности, стимулирование познавательной активности, повышение коммуникативной 
компетентности в разных социальных условиях. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по основам духовно-
нравственной культуры народов России 

Обучение учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
необходимо строить на создании оптимальных условий для усвоения программного материала 
обучающимися с ЗПР. Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в 
соответствии с принципами доступности при сохранении общего базового уровня. Он должен по 
содержанию и объему быть адаптированным для обучающихся с ЗПР, освобожден от излишней 
детализации. Необходимо использовать специальные методы и приемы: объяснение с 
систематическим повторением, использование разнообразных приемов актуализации (визуальная 
опора, памятка и т.д.), опору на личный опыт подростка, привлечение краеведческого материала. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 
образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 
образования по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми 
образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ПООП ООО общих для всех 
обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности, специфичные для 
данной категории детей, 
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обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по предмету: усиление 
предметно-практической деятельности; чередование видов деятельности; освоение материала с 
опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной 
визуальной опоры (схемы, шаблоны, опорные таблицы); речевой отчет о процессе и результате 
деятельности; выполнение специальных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции 
учебно-познавательной деятельности и контроль собственного результата. При закреплении 
изученных тем полезно использовать такие виды деятельности как обсуждение произведений 
художественной литературы и живописи, фрагментов фильмов; организация экскурсий в музеи, 
к памятникам истории, к местным достопримечательностям; моделирование ситуаций 
социального взаимодействия; подготовка сообщения на заданную тему с поиском необходимой 
информации, коллективные проектные работы. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. Для 
обучающихся с ЗПР существенными являются приемы работы с лексическим материалом по 
предмету. Проводится специальная работа по введению в активный словарь обучающихся 
соответствующей терминологии. Каждое новое слово закрепляется в речевой практике 
обучающихся. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна визуальная 
поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

Место учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 
учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» входит в предметную область «Искусство». Содержание учебного предмета «Основы 
духовно- нравственной культуры народов России», представленное в рабочей программе, 
соответствует ФГОС ООО, адаптированной основной образовательной программе основного 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ДУХОВНОНРАВСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

Содержание учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» полностью соответствует ООП ООО. Примерные контрольно-измерительные 
материалы. 
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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 инструкций, упрощение длинных сложных формулировок инструкций; 
предоставление образца или возможности использования справочной информации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
воспитание у обучающихся с ЗПР российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений, 
готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 
нуждающимся в ней); 

развитие морального сознания, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других 
людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; понимание ценности отечественного 
религиозного искусства; 

установка на осмысление чужого опыта, собственных наблюдений и поступков; 
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 
способность осознавать эмоциональное состояние себя и других, управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 
принятие себя и других без осуждения; признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека; 
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уважение к труду и результатам трудовой деятельности; активное неприятие действий, 
приносящих вред окружающей среде; 

умение находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в 
отсутствие гарантий успеха; 

умение оценивать собственные возможности, склонности и интересы; готовность брать на 
себя инициативу в повседневных бытовых делах и 

нести ответственность за результат своей работы; 
умение критически оценивать полученную от собеседника информацию; освоение 

культурных форм выражения своих чувств, мыслей, 

потребностей; 
умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 
способность регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных социальных 

ситуациях (на экскурсии в храм, музей); 
освоение необходимых социальных ритуалов, связанных с религиозными традициями 

(одежда при посещении храмов, поведение, приветствие в религиозные праздники и т.п.). 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать ее, ориентируясь на 

учителя и одноклассников; 
осуществлять поиск и анализ необходимой информации из разных источников для 

решения учебных задач; 
понимать культурную информацию, представленную в изобразительной, схематичной 

форме; 

умение переводить ее в словесную форму; 
сопоставлять после предварительного анализа информацию из разных источников, 

осуществлять выбор дополнительных источников информации для решения учебных задач, 
включая справочную и дополнительную литературу, Интернет; 

обобщать и систематизировать ее. Овладение универсальными учебными 
коммуникативными действиями: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 
соответствии с условиями и целями общения; 

распознавать невербальные средства общения, прогнозировать конфликтные ситуации, 
смягчая конфликты; 
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с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты с 
использованием иллюстративных материалов для выступления перед аудиторией; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; осуществлять помощь 
одноклассникам; 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и координировать свои 
действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт; принимать и разделять 
ответственность и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

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

понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, 
определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
признавать свое право на ошибку и такое же право другого; осознавать невозможность 

контролировать все вокруг. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Предметные результаты освоения обучающимися программы учебного предмета «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России», в соответствии с ФГОС ООО, должны 
обеспечивать: 

▪ понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее 
цивилизационного наследия; 

▪ понимание ценности многообразия культурных укладов народов Российской 
Федерации; 

▪ поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в 
Российской Федерации; 

▪ знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов 
Российской Федерации; 

▪ формирование уважительного отношения к национальным и этническим 
ценностям, религиозным чувствам народов Российской Федерации; 

▪ осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 
▪ формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного 

наследия народов Российской Федерации. 
В ходе изучения учебного предмета 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 

духовно-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 
известных личностей; 

работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей; 
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использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 
практических задач с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры; 

высказывать предположения после предварительного анализа о последствиях 
неправильного (безнравственного) поведения человека; 

оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 
работать с историческими источниками и документами с опорой на алгоритм учебных 

действий. 
 
2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с задержкой психического развития. 
 
2.2.1.1. Целевой раздел. 
Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) должна обеспечивать: 
развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; формирование 

внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД у 
обучающихся; 

формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач 
общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к 
решению практических задач; 

повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 
компетенций в предметных областях, учебно- исследовательской и проектной деятельности; 

формирование навыка участия в различных формах организации учебно- исследовательской и 
проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, 
научно-практических конференциях, олимпиадах; 

овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ; 
на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, 
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основами информационной безопасности, умением безопасного использования средств 
ИКТ и сети Интернет формирование культуры пользования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 
развития общества; 

развитие учебного сотрудничества, коммуникативных учебных действий, активизация 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками при расширении социальных практик при общении 
с окружающими людьми. 

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и 
являющиеся результатами освоения обучающимися АООП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 
учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и 
регулятивных УУД отражают способность обучающихся использовать на практике УУД, 
составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, 
направленными на: 

овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 
информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные 
учебные познавательные действия); 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 
осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, 
адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 
деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать 
свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 
реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в 
их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в 
учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 
результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания 
(универсальные регулятивные действия). 

 
2.2.1.2. Содержательный раздел. 
 
Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 
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Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы отражают 
определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах, 
учитывают особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, в том числе в 
целенаправленном развитии речи - устной и письменной. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах. 
Русский язык и литература. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий. Формирование 

базовых логических действий: 
анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и 
жанров; 

выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 
обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных 
функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров; 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 
объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии 
проводимого анализа; 

выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 
формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии; 

выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами языка, 
разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом 
выделенных критериев; 

самостоятельно выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 
закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над 
текстом; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 
задачи; 

устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 
процессов. 

Формирование базовых исследовательских действий: 
самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, 

формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент; 
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формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 
(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 
аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 
установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-
следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-
исследования, представлять результаты исследования в том числе в устной и письменной форме, в 
виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования; 

самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта 
изучения, причинно-следственных связей зависимостей объектов между собой; 

овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 
условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях; 

публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на 
уроках или во внеурочной деятельности, в том числе в устных и стендовых докладах на 
конференциях. 

Работа с информацией: 
выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать, интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в 
виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, 
словарей, справочников; СМИ, государственных электронных ресурсов учебного назначения), 
передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей; 

использовать различные виды аудирования - выборочное, ознакомительное, детальное (с 
учетом особых образовательных потребностей и особенностей речевого развития обучающихся), 
и чтения - изучающее, 
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ознакомительное, просмотровое, поисковое, в зависимости от поставленной учебной 
задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов 
различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или 
прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать 
достоверность содержащейся в тексте информации; 

выделять главную и дополнительную информацию текстов; 
выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и 

восполнять его путем использования других источников информации; 
в процессе чтения текста прогнозировать его содержание (в том числе по названию, 

ключевым словам, по первому и последнему абзацу), выдвигать предположения о дальнейшем 
развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста; 

находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию 
автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других 
источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 
информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 
педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 
систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: владеть различными 
видами монолога и диалога, формулировать в 

устной и письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, 
бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; 

правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной 
проблеме; 

выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять 
свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие и 
сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников; 

формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 
самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата 
деятельности; 
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осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, 
уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать 
собственную речь с учетом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения; 
управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 
владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах 

речевого общения; 
соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого этикета; 
уместно пользоваться в процессе устной коммуникации внеязыковыми средствами 

общения (в том числе естественными жестами, мимикой лица); 
публично представлять результаты проведенного языкового анализа или проекта при 

использовании устной речи, самостоятельно составленной компьютерной презентации 
выполненного лингвистического исследования, проекта. 

Иностранный (английский) язык. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий. Формирование 

базовых логических действий: 
определять признаки языковых единиц иностранного языка, применять изученные 

правила, языковые модели, алгоритмы; 
определять и использовать словообразовательные элементы; классифицировать языковые 

единицы иностранного языка; 
проводить аналогии и устанавливать различия между языковыми средствами родного и 

иностранных языков; 
различать и использовать языковые единицы разного уровня (морфемы, слова, 

словосочетания, предложение); 

определять типы высказываний на иностранном языке; 
использовать информацию, представленную в схемах, таблицах при построении 

собственных устных и письменных высказываний. 

Работа с информацией: 
понимать основное или полное содержание текстов, извлекать запрашиваемую 

информацию и существенные детали из текста в зависимости от поставленной задачи; 
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понимать иноязычную речь в процессе аудирования, извлекать запрашиваемую 
информацию и существенные детали в зависимости от поставленной задачи; 

прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям, устанавливать 
логические связи в тексте, последовательность событий, восстанавливать текст из разрозненных 
частей; 

определять значение нового слова по контексту; 
кратко отображать информацию на иностранном языке, использовать ключевые слова, 

выражения, составлять план; 
оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, сети 

Интернет. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: воспринимать и 

создавать собственные диалогические и 
монологические высказывания в соответствии с поставленной задачей; адекватно 

выбирать языковые средства для решения коммуникативных 

задач; 
знать основные нормы речевого этикета и речевого поведения на английском языке в 

соответствии с коммуникативной ситуацией. 
осуществлять работу в парах, группах, выполнять разные социальные роли: ведущего и 

исполнителя; 
выражать свою точку зрения на английском языке при использовании изученных 

языковых средств, уметь корректно выражать свое отношение к альтернативной позиции; 
представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы с 

использованием компьютерной презентации. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 
формулировать новые учебные задачи, определять способы их выполнения в 

сотрудничестве с педагогическим работником и самостоятельно; 
планировать работу в парах или группе, определять свою роль, распределять задачи 

между участниками; 
воспринимать речь партнера при работе в паре или группах, при необходимости ее 

корректировать; 
корректировать свою деятельность с учетом поставленных учебных задач, возникающих в 

ходе их выполнения, трудностей и ошибок; 
осуществлять самоконтроль при выполнении заданий, адекватно оценивать результаты 

своей деятельности. 
Математика и информатика. 



204 
 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. Формирование 
базовых логических действий: 

выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов; различать свойства 
и признаки объектов; 

сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, 
графики, геометрические фигуры; 

устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости 
между объектами; 

анализировать изменения и находить закономерности; 
формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, 

строить отрицания, формулировать обратные теоремы; 

использовать логические связки "и", "или", "если ..., то ..."; 
обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к 

общему; 
использовать кванторы "все", "всякий", "любой", "некоторый", "существует"; приводить 

пример и контрпример; 

различать, распознавать верные и неверные утверждения; 
выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул; 
моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические 

модели; 
воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного; 

устанавливать противоречия в рассуждениях; 
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий: 
формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических 

объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; 
выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и 

обобщение; 
доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и 

результаты; 
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представлять выводы, результаты опытов и экспериментов, используя, в том числе 
математический язык и символику; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 
работником или сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией: 
использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 

графические способы представления данных; 
переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот; выявлять 

недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения учебной или практической задачи; 
распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия 

в фактах, данных; 

находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их; 
оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 
выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, 

подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде; 
владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в 
группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве; 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 
передаче, формализации информации; 

коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 
качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими 
членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по определенным 
критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 
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удерживать цель деятельности; 
планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности; 
корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации; 
анализировать и оценивать собственную работу, например: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки; 
Естественно-научные предметы. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий. Формирование 

базовых логических действий: 

выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления; 
строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем); 
прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных классов 

или групп веществ, к которым они относятся; 
объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на примере 

сопоставления биологических растительных объектов. 
Формирование базовых исследовательских действий: 
исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей 
воды

; 
 
исследование процесса испарения различных жидкостей; 
планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента (обнаружение 
сульфат-ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком). 

Работа с информацией: 
анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) 

в технике (например, эхолокация, ультразвук в медицине); 
выполнять задания по тексту (смысловое чтение); 
использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, 
ресурсы сети Интернет; 

анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании; обсуждать роли 
вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 
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сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении 
различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной проблеме; 

выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 
письменных текстах; 

публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования или 
проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения; 

определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной 
проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов 
совместной работы; обобщение мнений нескольких людей; 

координировать собственные действия с другими членами команды при решении задачи, 
выполнении естественно-научного исследования; 

оценивать собственный вклад в решение естественно-научной проблемы. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 
выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявлений естественно-научной грамотности; 
анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, 
принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или плана 
естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной 
задачи и при выдвижении плана, изменения ситуации в случае необходимости; 

объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению 
естественно-научной задачи, проекта или естественно-научного исследования; 

оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным 
целям и условиям; 

готовность ставить себя на место другого человека в ходе дискуссии по естественно-
научной проблеме, готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

Общественно-научные предметы. 



208 
 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. Формирование 
базовых логических действий: 

систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты; составлять 
синхронистические и систематические таблицы; 

выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов; 
сравнивать исторические явления, процессы (в том числе политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации) по горизонтали 
(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике ("было - стало") по заданным 
или самостоятельно определенным основаниям; 

использовать понятия и категории современного исторического знания (в том числе эпоха, 
цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм); 

выявлять причины и следствия исторических событий и процессов; осуществлять по 
самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории своего края, города, села), 
привлекая материалы музеев, библиотек, СМИ; 

соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их 
значимость; 

классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды 
деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы 
государственного регулирования экономики: современные государства по форме правления, 
государственно- территориальному устройству, типы политических партий, общественно- 
политических организаций; 

сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 
преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право; 

определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 
конструктивное разрешение конфликта; 

преобразовывать статистическую и визуальную информацию в текст; вносить коррективы 
в моделируемую экономическую деятельность на 

основе изменившихся ситуаций; 
использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры; 
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выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом (с 
учетом особых образовательных потребностей и особенностей речевого развития обучающихся); 

устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 
обязанностями граждан; 

устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 
географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической 
широтой местности на основе анализа данных наблюдений; 

классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

классифицировать острова по происхождению; 
формулировать оценочные суждения с использованием разных источников 

географической информации; 
самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий: 
представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме; 
формулировать вопросы, осуществлять поиск ответов для прогнозирования, например, 

изменения численности населения Российской Федерации в будущем; 
представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания); 
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли 

традиций в обществе; 
проводить изучение несложных практических ситуаций, связанных с использованием 

различных способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией: 
проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), например, 
публицистике в соответствии с предложенной познавательной задачей; 

анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 
критики источника, высказывать суждение о его 
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информационных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно 
определяемым критериям); 

сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и 
различия; 

выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 
исторической информацией (например, сообщение, эссе, презентация, учебный проект); 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 
особенностей хозяйства России; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 
функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 
недостоверной; 

определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 
извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося, заполнять 

соответствующие таблицы, составлять план; 
анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся 

поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том 
числе учебных материалов) и публикаций СМИ; 

представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений; осуществлять поиск 
информации о роли непрерывного образования в 

современном обществе в разных источниках информации; 
сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную). 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 
определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных 

ситуациях, событиях; 
раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в 

различные исторические эпохи; 
принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов 

истории, высказывая и аргументируя свои суждения; 
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осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы, проявляя способность к 
диалогу с аудиторией; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 
соответствия правовым и нравственным нормам; 

анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать 
варианты выхода из конфликтной ситуации; 

выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 
осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 
взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным 
традициям общества; 

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей 
и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 
ответственности; 

планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта; 

разделять сферу ответственности. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 
раскрывать смысл и значение деятельности людей в истории на уровне отдельно взятых 

личностей (например, правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры) и 
общества в целом (в том числе при характеристике целей и задач социальных движений, реформ 
и революций); 

определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории 
(включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем 
самостоятельно определяемых плана и источников информации); 

осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной 
деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и 
исторической литературе; 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 
решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты решений. 

Описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-
исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно- исследовательской и 
проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности: 
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Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего образования 
является включение обучающихся с ОВЗ в учебно- исследовательскую и проектную 
деятельность (УИПД), которая организуется на основе программы формирования УУД. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 
применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального 
взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся с ОВЗ должна быть сориентирована на формирование и развитие 
научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному 
саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества при 
решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе 
малых групп, класса). Все виды и формы УИПД адаптируются с учетом особенностей и особых 
образовательных потребностей обучающихся. 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 
урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 
сформированности у обучающихся с ОВЗ комплекса познавательных, коммуникативных и 
регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и 
междисциплинарных знаний. 

УУД оцениваются на протяжении всего процесса формирования учебно- исследовательской 
и проектной деятельности. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 
возможность включения обучающихся с ОВЗ в УИПД, в том числе при использовании 
вспомогательных средств и ассистивных технологий с учетом особых образовательных 
потребностей и особенностей обучающихся. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 
процесса (в том числе эпидемиологическая обстановка или сложные погодные условия, 
возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем, выбор обучающимся индивидуальной 
траектории) учебно- исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть 
реализована в дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности. 
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Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) состоит в том, что 
она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический 
характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее 
неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической опытно-
экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, 
ориентированной: 

на формирование и развитие у обучающихся умений поиска ответов на проблемные 
вопросы, предполагающие использование имеющихся у них знаний, получение новых 
посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

на овладение обучающимися базовыми исследовательскими умениями (формулировать 
гипотезу и задачи исследования, планировать и осуществлять экспериментальную работу, 
анализировать результаты и формулировать выводы). 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: обоснование 
актуальности исследования; 

планирование или проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 
постановка цели и задач), выбор необходимых средств или инструментария; 

проведение экспериментальной работы с поэтапным контролем и коррекцией результатов 
работ, проверка гипотезы; 

описание процесса исследования, оформление результатов учебно- исследовательской 
деятельности в виде конечного продукта; 

представление результатов исследования (с учетом особых образовательных потребностей 
и особенностей обучающихся); 

Ценность учебно-исследовательской работы для обучающихся с ОВЗ связана с 
активизацией учебно-познавательной деятельности, общего и речевого развития с учетом их 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, возможностью решать 
доступные исследовательские задачи. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной 
деятельности. 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с 
тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление 
полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, 
крайне ограничено 
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и ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 
С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 
предметные учебные исследования; междисциплинарные учебные исследования. 
В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач, 

связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные 
исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, 
изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся под руководством 
педагогического работника или самостоятельно по выбранной теме в рамках одного или 
нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной 
деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 
следующими: 

урок-исследование; 
урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 
урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

урок-консультация; 
мини-исследование в рамках домашнего задания. 
В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с 
точки зрения временных затрат является использование: 

учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность обучающихся в 
проблемной ситуации, поставленной перед ними педагогическим работником; 

мини-исследований, организуемых педагогическим работником в течение одного или 
двух уроков ("сдвоенный урок") и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или 
несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются доклад (с 
компьютерной презентацией), реферат, отчет, статья, обзор и другие формы. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках 
внеурочной деятельности: 

1) особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, 
что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и 
полноценного исследования; 

2) с учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 
целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, 
включая социально-гуманитарное, филологическое, естественно-научное, информационно-
технологическое, междисциплинарное; 

3) основными формами организации УИД во внеурочное время являются в том 
числе конференции, семинары, диспуты дискуссии, брифинги, а также исследовательская 
практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии, в том числе виртуальные, 
научно-исследовательское общество обучающихся; 

4) в процессе внеурочной деятельности УИД может быть организована совместно с 
нормативно развивающимися сверстниками; 
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5) для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно 
использование различных форм предъявления результатов в том числе: письменная 
исследовательская работа (эссе, доклад, реферат), обзоры, отчеты. 

Общие рекомендации по оцениванию учебно-исследовательской деятельности: 

1) при оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 
критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена 
поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные 
цель, задачи, гипотеза; 

2) оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в 
рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские 
действия, описать результаты логично, четко и грамотно. 

Особенности организации проектной деятельности. 
Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, что она нацелена на 

получение конкретного результата ("продукта"), с учетом заранее заданных требований и 
запланированных ресурсов. 

Специфика ПД обучающихся с ОВЗ в значительной степени связана с ориентацией на 
получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего 
конкретное выражение. 

ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися 
практического средства (например, инструмента) для решения жизненной, социально-значимой 
или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются (от исследовательских) иной логикой решения, а также тем, 
что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный 
результат и оформлять его в виде реального "продукта"; 

использовать для создания проектного "продукта" имеющиеся знания и освоенные 
способы действия. 

Осуществление ПД обучающимися включает ряд этапов, которые выполняются ими под 
руководством педагогического работника или самостоятельно: анализ и формулирование 
проблемы; формулирование темы проекта; постановка цели и задач проекта; составление плана 
работы; сбор информации или исследование; выполнение технологического этапа; подготовка и 
защита проекта (устный доклад с компьютерной презентацией); рефлексия, анализ результатов 
выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

Особенности организации ПД в рамках урочной деятельности. Особенности организации 
ПД обучающихся в рамках урочной деятельности так же, как и при организации учебных 
исследований, обусловлены тем, что учебное время ограничено, не позволяет осуществить 
полноценную проектную работу в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся с ОВЗ в урочное время целесообразно 
ориентироваться на реализацию двух направлений проектирования: предметные проекты и 
метапредметные проекты. Предметные проекты нацеленных на решение задач предметного 
обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных 
проблем, связанных с практическими задачами жизнедеятельности, в том числе социального 
характера, выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: монопроект (использование 
содержания одного предмета); 
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межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной 
деятельности различных предметов); 

метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рамки 
предметного обучения). 

Основными формами представления итогов ПД являются: материальный объект, макет, 
конструкторское изделие; отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации ПД в рамках внеурочной деятельности: 
Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятельности так же, 

как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет 
большие возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного 
учебного проекта, в том числе при его выполнении совместно с нормативно развивающимися 
сверстниками. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно 
ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 
гуманитарное, естественно-научное, социально- ориентированное, инженерно-техническое, 
художественно-творческое, спортивно-оздоровительное, туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы в том числе 
творческие мастерские, экспериментальные лаборатории, проектные недели, практикумы. 

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются материальный продукт 
(например, объект, макет, конструкторское изделие), медийный продукт (например, плакат, 
газета, журнал, рекламная продукция, фильм), публичное мероприятие (в том числе 
образовательное событие, социальное мероприятие или акция, театральная постановка), 
отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты, устное выступление с 
компьютерной презентацией). 

Общие рекомендации по оцениванию ПД: 
1) при оценивании результатов ПД следует учитывать, прежде всего, его 

практическую значимость; 

2) оценка результатов ПД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 
работы над проектом удалось продемонстрировать базовые проектные действия, включая 
понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; умение определить оптимальный путь 
решения проблемы, планировать и работать по плану, реализовать проектный замысел и 
оформить его в виде реального "продукта", осуществлять самооценку деятельности и результата, 
оценку деятельности товарищей в группе; 

3) в процессе публичной презентации результатов проекта оценивается качество 
зашиты проекта (четкость и ясность изложения задачи, убедительность рассуждений, 
последовательность в аргументации; логичность и оригинальность), качество наглядного 
представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств 
наглядной презентации), качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 
грамотность изложения), уровень коммуникативных умений (умения излагать собственную 
точку зрения логично, четко и ясно, отвечать на поставленные вопросы, аргументировать и 
отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии, говорить внятно и естественно, 
реализуя произносительные возможности). 
  



217 
 

2.2.1.3. Организационный раздел 
Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы формирования универсальных учебных действий. 
C целью разработки и реализации программы формирования УУД в МАОУ «Школа 

№190» может быть создана рабочая группа под руководством директора, учителя, 
выполняющего функции заместителя руководителя или других представителей (учителей-
предметников, педагога- психолога), осуществляющих деятельность в сфере формирования и 
реализации программы развития УУД. 

Направления деятельности рабочей группы включают: 
▪ разработку планируемых образовательных метапредметных результатов для 

всех обучающихся с ЗПР с учетом сформированных текущего и перспективного учебных планов и 
используемых в образовательной организации образовательных технологий и методов обучения; 

▪ разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 
действий с содержанием отдельных учебных предметов и коррекционных курсов, внеурочной и 
внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 
действий в структуре образовательного процесса; 

▪ разработку основных подходов к конструированию задач на применение 
универсальных учебных действий; 

▪ разработку основных подходов к организации учебно- исследовательской и 
проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, 
как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 
творческое; 

▪ разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 
формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

▪ разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и 
социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 
руководителей; 

▪ разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 
учебных действий у обучающихся с ЗПР, в том числе информационно-методического 
обеспечения, подготовки кадров; 

▪ разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися с ЗПР универсальных учебных действий; 

▪ разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 
образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у 
обучающихся с ЗПР; 

▪ разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам и 
коррекционным курсам с учетом требований развития и применения универсальных учебных 
действий; 

▪ разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков, коррекционных 
курсов и иных учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

▪ организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 
уровне начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 
развития УУД на уровнях начального и основного общего образования; ▪ организацию и 
проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по проблемам, 
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связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном процессе; 

▪ организацию и проведение методических семинаров с педагогами- предметниками 
и школьными педагогами-психологами по анализу и способам развития УУД у обучающихся с 
ЗПР; 

▪ организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по 
проблемам развития УУД у обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования; 

▪ организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на 
сайте образовательной организации. 

Описание условий, обеспечивающих формирование универсальных учебных 
действий у обучающихся с ЗПР Условия реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы, в том числе программы УУД, должны обеспечить 
обучающимся овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 
проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 
укомплектованность образовательной организации руководящими работниками, 

владеющими технологиями обучения обучающихся с ОВЗ, в том числе инклюзивного; 
укомплектованность образовательной организации педагогическими работниками, 

владеющими технологиями обучения обучающихся с ОВЗ, в том числе инклюзивного; 
укомплектованность образовательной организации педагогическим работниками-

дефектологами соответствующего профиля; 
непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей АООП ООО. 
Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД обучающихся с ОВЗ, что включает в том числе следующее: 
повышение квалификации в области обучения той категории обучающихся с ОВЗ, 

которым адресована реализуемая АООП ООО с учетом требований к педагогическим кадрам, 
реализующим данные образовательные программы; 

овладение профессиональными компетенциями реализации особых образовательных 
потребностей адресной группы обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего образования; 

участие в разработке программы по формированию УУД или участие во внутришкольном 
семинаре, посвященном особенностям применения разработанной программы формирования 
УУД; 

осуществление образовательно-коррекционного процесса в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей адресной категории 
обучающихся с ОВЗ; 

осуществление формирования УУД в рамках проектной, исследовательской 
деятельностей с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 
обучающихся с ОВЗ; 

владение навыками формирующего оценивания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; 

владение навыками тьюторского сопровождения обучающихся с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; 

привлечение диагностического инструментария для оценки качества формирования УУД в 
рамках предметной и внепредметной деятельности с учетом особых образовательных 
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потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ. 
Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития УУД. 
С целью разработки и реализации программы формирования УУД в образовательной 

организации может быть создана рабочая группа. В рабочую группу кроме педагогических 
работников-предметников и методистов необходимо включать специалистов психолого-
педагогического сопровождения: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. Их 
участие позволит точнее конкретизировать планируемые метапредметные результаты 
обучающихся с учетом особых образовательных потребностей, нозологических и индивидуальных 
особенностей обучающихся с ОВЗ; а также соотнести формируемые универсальные учебные 
действия с содержанием ПКР. 

Рабочая группа реализует свою деятельность по следующим направлениям: 
разработка плана координации деятельности педагогических работников в том числе 

предметников, учителей-дефектологов, направленной на формирование УУД на основе ФАОП 
ООО и ФРП; 

выделение общих для всех предметов планируемых результатов в овладении 
познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными действиями; определение 
образовательной предметности, которая может быть положена в основу работы по развитию УУД; 

определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных 
результатов (например, междисциплинарный модуль, интегративные уроки); 

определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности обучающихся по 
овладению универсальными учебными действиями с учетом их особых образовательных 
потребностей и индивидуальных особенностей; 

разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых 
фокуса: предметный и метапредметный; 

разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 
учебных действий; 

конкретизация основных подходов к организации учебно- исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 
развитию ИКТ-компетенций; 

разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 
организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий; 

организация и проведение серии семинаров с педагогическим работниками, работающими 
на уровне начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в 
плане развития УУД; 

организация и проведение систематических консультаций с педагогическими 
работниками по предметам и учителями-дефектологами по проблемам, связанным с развитием 
универсальных учебных действий в образовательном процессе; 

организация и проведение методических семинаров с педагогическими работниками, 
включая педагога-психолога и социального педагога, по анализу и способам минимизации рисков 
развития УУД у обучающихся; 

организация разъяснительной или просветительской работы с родителями (законными 
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представителями) по проблемам развития УУД у обучающихся; 
организация отражения результатов работы по формированию УУД обучающихся на сайте 

образовательной организации. 
Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей 
группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести 
следующие аналитические работы: 

проанализировать рекомендательные, теоретические и научно- методические материалы, 
которые могут быть использованы для наиболее эффективного выполнения задач программы; 

определить обучающихся, в том числе с выдающимися способностями, нуждающихся в 
построении индивидуальной образовательной траектории; 

проанализировать достигнутые обучающимися результаты по форсированию УУД на 
уровне начального общего образования при реализации соответствующего варианта АООП 
НОО; 

проанализировать опыт успешных практик, в том числе с использованием 
информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе осуществляется работа по проектированию общей стратегии развития 
УУД, организации и механизмов реализации задач программы, определению специальных 
требований к условиям реализации программы развития УУД с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ. 

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на 
методических семинарах образовательной организации, в том числе с привлечением внешних 
консультантов из других образовательных, научных, социальных организаций. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 
программами по учебным предметам, а также определения возможности формирования 
универсальных учебных действий у обучающихся с учетом их особых образовательных 
потребностей на основе имеющейся базы образовательных технологий, активизации 
взаимодействия и реализации потенциала педагогических работников, в образовательной 
организации на регулярной основе должны проводиться методические советы. Формы 
привлечения консультантов, экспертов  и научных руководителей могут строиться на основе 
договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в себя 
включать, но не 

ограничиваться следующим: 
договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в 
обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности 
проведения исследований на базе организации); 

договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, 
научных руководителей; 

экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 
сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 
организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих 
современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты 
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обучающихся с ОВЗ, реализующих эффективные модели финансово- экономического 
управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 
проведение в том числе консультаций, круглых столов, мастер-классов, тренингов. 

Приведенные направления и формы взаимодействия носят рекомендательный характер и 
могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с учетом конкретных 
особенностей и текущей ситуации. 

 
2.2.2. Программа воспитания. 
2.2.3.1. Пояснительная записка 
 
Программа воспитания является обязательной частью АООП ООО обучающихся с ЗПР; 

разработана на основе Примерной программы воспитания (одобренной решением ФУМО по 
общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Программа воспитания обучающихся с ЗПР самостоятельно разрабатывается и 
утверждается МАОУ «Школа №190», является неотъемлемой частью образовательной 
программы образовательной организации. Она обладает всеми необходимыми элементами 
встраиваемости и направлена на включение обучающегося с ЗПР в доступные ему виды 
социальной активности, основанные на следующих принципах и подходах: 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности 
в образовательной организации; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 
образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных 
представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 
семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 
воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 
ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 
принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 
ценностей; 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 
гражданской идентичности обучающихся; 

ориентирована на помощь в формировании жизненной компетенции обучающихся. 
Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 
При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 
образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и 
их родителей (законных представителей), направленностью образовательной программы, в том 
числе предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 
этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

2.2.2.1. Целевой раздел. 
Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 
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закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 
инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 
воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 
религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 
осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 
обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 
условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель и задачи воспитания обучающихся. 
Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: развитие личности, 

создание условий для самоопределения и 
социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: усвоение 
обучающимися знаний норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 
знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 
(их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 
опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных 
знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 
соответствии с ФГОС ООО, включая личностные результаты освоения ГЖР. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 
включают: 

осознание российской гражданской идентичности; сформированность ценностей 
самостоятельности и инициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 
самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом; 
сформированность жизненных компетенций, необходимых для успешной социальной 

адаптации. 
Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 
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системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 
воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 
взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 
возрасто-сообразности и с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

Направления воспитания. 
Программа воспитания реализуется в единстве учебной, коррекционно- развивающей и 

воспитательной деятельности образовательной организации по основным направлениям 
воспитания в соответствии с ФГОС ООО и отражает готовность обучающихся 
руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, 
в том числе в части: 

Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 
источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 
государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 
политической культуры. 

Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 
своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 
российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 
России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 
семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия 
и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 
основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 
отечественного и мирового искусства. 

Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 
жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей и двигательной 
активности с учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 
природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; преодоление недостатков 
двигательного и физического развития. 

Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 
результатам труда (своего и других людей), ориентации на самостоятельность в быту, доступную 
трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 
нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 
профессиональной деятельности. 

Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 
традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 
окружающей среды. 

Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию 
себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 
учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися АООП ООО установлены 

ФГОС ООО. 
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На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 
результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна 
быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС 
ООО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 
обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 
обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 
Гражданско-патриотическое воспитание: 
знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - 

России, ее территории, расположении; 
сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам; 
понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины - России, Российского государства; 
понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 
уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 
обществе, гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 
по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 
уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 
сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека; 
доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 
людям, уважающий старших; 

умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 
осознающий ответственность за свои поступки. 

владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 
России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 
языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 
способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей; 
проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 
проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 
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здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной 
среде; 

владеющий основными навыками самообслуживания, личной и общественной гигиены, 
безопасного поведения в быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие и преодоление имеющихся ограничений с 
учетом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом; стремящийся к регулярной 
двигательной активности; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание: 
сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; проявляющий уважение к 

труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление; 
стремящийся к самостоятельности и независимости в быту; проявляющий интерес к 

разным профессиям; 
участвующий в различных видах доступного по возрасту и состоянию здоровья труда, 

трудовой деятельности. 
Экологическое воспитание: 
понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду; 
проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам; 
выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания: 
выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 
обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 
знании; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 
естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 
2.2.3.2. Содержательный раздел. 
 
Уклад образовательной организации. 
В данном разделе раскрываются основные особенности уклада образовательной 

организации. 
Уклад задает порядок жизни образовательной организации и аккумулирует ключевые 

характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад образовательной 
организации удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, 
традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и 
средства воспитания, отражающие самобытный облик общеобразовательной организации и ее 
репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 

Ниже приведен перечень ряда основных и дополнительных характеристик, значимых для 
описания уклада, особенностей условий воспитания в образовательной организации. 
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Основные характеристики (целесообразно учитывать в описании): основные вехи 
истории образовательной организации, выдающиеся 

события, деятели в ее истории; 
цель образовательной организации в самосознании ее педагогического коллектива; 
наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в образовательной 

организации, составляющие основу воспитательной системы; 
традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в образовательной организации; 
социальные партнеры образовательной организации, их роль, возможности в развитии, 

совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности; 
значимые для воспитания проекты и программы, в которых образовательная организация 

уже участвует или планирует участвовать (федеральные, региональные, муниципальные, 
международные, сетевые и другие), включенные в систему воспитательной деятельности; 

реализуемые инновационные, перспективные воспитательные практики, определяющие 
"уникальность" образовательной организации; результаты их реализации, трансляции в системе 
образования; 

наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению эффективных результатов 
в воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или недостаточно 
выраженные в массовой практике. 

Дополнительные характеристики (могут учитываться в описании) особенности 
местоположения и социокультурного окружения 

образовательной организации, историко-культурная, этнокультурная, конфессиональная 
специфика населения местности, включенность в историко- культурный контекст территории; 

контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, этнокультурные, 
конфессиональные и иные особенности, состав (стабильный или нет), наличие и состав 
обучающихся с особыми образовательными потребностями, обучающихся с ОВЗ, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и другое; 

организационно-правовая форма образовательной организации, наличие разных уровней 
общего образования, направленность образовательных программ, в том числе наличие 
образовательных программ с углубленным изучением учебных предметов; 

режим деятельности образовательной организации, в том числе характеристики по 
решению участников образовательных отношений (форма обучающихся, организация питания и 
другое); 

наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, духовно- нравственной, 
социокультурной, экологической и другой воспитательной направленности, в том числе 
включенных в учебные планы по решению участников образовательных отношений, авторских 
курсов, программ воспитательной направленности, самостоятельно разработанных и 
реализуемых педагогическими работниками образовательной организации. 

 
2.2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности. 
 
Практическая реализация цели и задач воспитания обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной 
работы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 
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участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 
и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это комплекс 
коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их 
вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и 
взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 
происходящему в МАОУ «Школа №190». Введение ключевых дел в жизнь образовательной 
организации помогает преодолеть формальный, «мероприятийный» характер воспитания, 
сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для 
обучающихся. Для этого используются следующие формы работы (примечание: приведенный 
здесь и далее по всем модулям перечень видов и форм деятельности носит примерный характер. 
В каждом модуле программы ее разработчикам необходимо кратко описать те формы и виды, 
которые используются в работе именно этой образовательной организации. В каждом из них 
педагогическим работникам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с 
возрастными и индивидуально-типическими особенностями воспитанников с ЗПР). 

Вне МАОУ «Школа №190»: 
Вне МАОУ»Школат№190»: 
▪ социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего образовательной организации социума; 

▪ открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 
открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 
которые приглашаются представители других образовательных организаций, деятели науки и 
культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 
поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни образовательной 
организации, города, страны; 

▪ проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 
обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 
возможности для творческой самореализации обучающихся (в том числе обучающихся с ЗПР) и 
включают их в деятельную заботу об окружающих; 

▪ участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям. 

На уровне МАОУ «Школа №190» 
▪ разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие 

в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-
взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-
психологического комфорта, доброго юмора и общей радости; 

▪ общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 
обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все 
классы МАОУ «Школа №190».; 

▪ торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 
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следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 
статусов в МАОУ «Школа №190» и развивающие школьную идентичность обучающихся; 

▪ театрализованные выступления обучающихся, педагогических работников, 
родителей. Они создают в ГБОУ ООШ №21г.о. Новокуйбышевск атмосферу творчества и 
неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского 
сообществ МАОУ «Школа №190».; 

▪ церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических 
работников за активное участие в жизни МАОУ «Школа №190»., защиту чести МАОУ «Школа 
№190» в конкурсах, соревнованиях, значительный вклад в развитие. Это способствует 
поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных 
отношений между педагогическими работниками и обучающимися, формированию чувства 
доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 
▪ выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

▪ участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
▪ проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 
общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 
▪ вовлечение по возможности каждого обучающегося с ЗПР в ключевые дела 

образовательной организации в одной из доступных для них ролей; 

▪ индивидуальная помощь обучающемуся с ЗПР (при необходимости) в освоении 
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

▪ наблюдение за поведением обучающегося с ЗПР в ситуациях подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 
младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

▪ при необходимости регуляция и коррекция поведения обучающегося с ЗПР 
посредством использования преимущественно позитивных средств стимуляции; обучение 
навыкам управления своим поведением и адекватным способам реагирования; формирование 
мотивации к участию в ключевых делах, включение в совместную работу с другими 
обучающимися, развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 
и взаимодействия (со сверстниками, с взрослыми). 

Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, 

социальный педагог и т.п.) организует работу с коллективом класса; 
индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-

предметниками в данном классе; 
работу с родителями обучающихся или их законными представителями. Спецификой 

организации данной работы является тесное сотрудничество классного руководителя с 
педагогом-психологом и социальным педагогом по вопросам учета индивидуальных 
особенностей обучающегося с ЗПР, профилактики негативных проявлений, расширения 
социального взаимодействия обучающихся с ЗПР, профессионального самоопределения с учетом 
возможностей и ограничений, продуктивного сотрудничества с семьей обучающегося по выбору 
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наиболее эффективной стратегии взаимодействия с обучающимся с ЗПР с учетом его особых 
образовательных потребностей. 

Работа с классным коллективом: 
▪ инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

▪ организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося 
совместных дел (познавательной, трудовой, спортивно- оздоровительной, духовно-нравственной, 
творческой, профориентационной направленности), позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них 
обучающихся с ЗПР и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой 

– установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать 
для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

▪ проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 
педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 
отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в 
беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

▪ сплочение коллектива класса через: тренинги на сплочение и командо- образование; 
однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 
родителями; празднование в классе значимых событий, включающее в себя подготовленные 
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 
регулярные внутриклассные вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии 
собственного участия в жизни класса; 

▪ выработка совместно с обучающимися правил класса, помогающих обучающимся 
с ЗПР освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в образовательной 
организации; 

▪ формирование психологической устойчивости обучающихся с ЗПР к 
неблагоприятному воздействию социальной среды, вовлечению в ассоциальные группы; 

▪ профилактика негативных проявлений у обучающихся с ЗПР, формирование 
отрицательного отношения к противоправному поведению. Индивидуальная работа с 
обучающимися; 

▪ изучение особенностей личностного развития обучающихся с ЗПР через 
наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным 
проблемам; результаты наблюдения сопоставляются с результатами бесед с родителями 
(законными представителями) обучающихся, учителями-предметниками, педагогом- психологом; 

▪ поддержка обучающегося с ЗПР в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками, педагогическими работниками, выбор 
профессии и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 
трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно 
стараются решить; 

▪ формирование позитивного самоотношения, целостного образа Я как основы 
адекватной самооценки обучающегося с ЗПР в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, тренингах, деловых играх; 

▪ формирование коммуникативных умений и навыков у обучающихся с ЗПР, 
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моделирование шаблонов социально-приемлемого реагирования в различных жизненных 
ситуациях в специально создаваемых педагогических условиях на классных часах, тренингах, в 
рамках внеклассных мероприятиях; 

▪ коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 
или законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 
проводимые педагогом-психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 
ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 
▪ регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по 
ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 
учителями- предметниками и обучающимися с ЗПР; 

▪ проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

▪ привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 
педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся с ЗПР, 
увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

▪ привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 
для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. Работа с родителями 
обучающихся с ЗПР или их законными представителями: 

▪ регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных 
успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

▪ разъяснение родителям (законным представителям) индивидуальных и возрастных 
особенностей обучающегося с ЗПР, возможных трудностей, связанных с периодом взросления и 
обусловленных нарушением развития при ЗПР; 

▪ помощь родителям обучающихся с ЗПР или их законным представителям в 
регулировании отношений между ними, администрацией МАОУ «Школа №190» и учителями-
предметниками; 

▪ организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

▪ создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении ГБОУ ООШ №21г.о. Новокуйбышевск и решении вопросов воспитания и обучения 
их детей; 

▪ привлечение членов семей обучающихся с ЗПР к организации и проведению дел 
класса; 

▪ организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и МАОУ «Школа №190». 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

▪ вовлечение обучающихся с ЗПР в интересную и полезную для них деятельность, 
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития качества, установить социально 
значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 
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▪ формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско- взрослых 
общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 
рамках следующих выбранных обучающимися ее видов: Познавательная деятельность. 
 
Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу обучающимся с ЗПР социально 
значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 
формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Коррекционная направленность включает формирование мотивационных установок, 
способствующих стремлению к саморазвитию, пополнению представлений о современном мире. 

Художественное творчество. 
Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации обучающихся с ЗПР, направленные на раскрытие их творческих способностей, 
формирование эстетического вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 
отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. 
Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 
слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 
разнообразию взглядов людей. Коррекционная направленность включает моделирование 
социально приемлемых способов реагирования в различных коммуникативных ситуациях, 
отработку навыков конструктивного сотрудничества, расширение репертуара коммуникативных 
умений и речевых шаблонов. 

Туристско-краеведческая деятельность. 
Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у обучающихся с ЗПР 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, накопление разнообразных впечатлений, 
формирование потребности получать эти впечатления (на экскурсиях, прогулках, в 
путешествиях) и делиться ими, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, 
формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся с 

ЗПР, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 
жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 
Коррекционная направленность включает специальную работу, направленную на развитие общей 
координации, двигательных программ, коррекцию общей моторики, развитие реципрокной 
координации и межанализаторных связей, формирование саморегуляции. 

Трудовая деятельность. 
Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих способностей 

обучающихся с ЗПР, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 
труду. 

Игровая деятельность. 
Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала обучающихся с ЗПР, развитие у них навыков конструктивного общения, 
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умений работать в команде. 
Модуль «Школьный урок» 
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

▪ установление доверительных отношений между педагогическим работником и 
его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися с ЗПР требований 
и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной деятельности; 

▪ побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

▪ привлечение внимания обучающихся с ЗПР к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по 
ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

▪ использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 
чтения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

▪ применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися с ЗПР: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 
командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

▪ включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся с ЗПР к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

▪ организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 
одноклассниками с ЗПР, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 

▪ инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся с 
ЗПР в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения практико-
ориентированных задач, навык обдумывания и высказывания собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 

Модуль «Самоуправление» Поддержка детского самоуправления в образовательной 
организации позволяет воспитывать у обучающихся с ЗПР инициативность, самостоятельность, 
ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся предоставляет 
широкие возможности для самовыражения и самореализации, что готовит их к взрослой жизни. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 
На уровне школы: 
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▪ через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета 
мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

▪ через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 
облегчения распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной 
связи от классных коллективов; 

▪ через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, 
конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

▪ через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 
иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

▪ через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 
курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 
образовательной организации. 

На уровне классов: 
▪ через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 
координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 
руководителей; 

▪ через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса; 

▪ через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 
распределяемых среди участников ответственных должностей. На индивидуальном уровне: 

▪ через вовлечение обучающихся с ЗПР в планирование, организацию, проведение и 
анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

▪ через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 
по контролю за порядком и чистотой в классе, комнатными растениями и т.п. 

Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе МАОУ «Школа №190» детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 
обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 
целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 
через: 
▪ утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 
выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 
дающих обучающемуся с ЗПР возможность получить социально значимый опыт гражданского 
поведения; 

▪ организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся с ЗПР возможность 
получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 
другим людям, своей ш к о л е , обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 
уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 
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Такими делами могут являться: 
посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение 
культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); 
участие обучающихся в работе на прилегающей к образовательной организации 

территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство 
клумб) и другие; 

▪ интеграцию обучающихся с ЗПР в крупные детские общественные объединения на 
уровне региона, субъекта, страны (например, Российское движение школьников); 

 
▪ клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования 
дел в образовательной организации и микрорайоне, совместного пения, празднования 
знаменательных для членов объединения событий; 

▪ лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное 
время; 
▪ поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих 

у обучающегося с ЗПР чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, 
что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 
объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 
создания и поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, 
организации деятельности пресс-центра детского объединения); 

▪ участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Это может быть как участием обучающихся с ЗПР в проведении разовых акций, которые 
часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся с ЗПР расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 
воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 
обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 
деятельности: 

▪ регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 
в классах их классными руководителями и родителями обучающихся: в музей, в картинную 
галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 
распределением среди обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: 
«фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 
▪ литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 
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педагогическими работниками и родителями обучающихся в другие города или села для 
углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 
произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-
культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

▪ поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым 
отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков 
погибших советских воинов; 

▪ походы, организуемые совместно с организациями, реализующими 
дополнительные общеразвивающие программы и осуществляемые с обязательным привлечением 
обучающихся к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест 
возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка необходимого 
снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди обучающихся 
основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному 
анализу туристского путешествия (каждого дня 

– у вечернего походного костра и всего похода – по возвращению домой). 
Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся с ЗПР по 

направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профессиональных проб обучающихся. 

Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – 
подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной 
деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 
обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его профессиональное 
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 
только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Данный модуль в отношении обучающихся с ЗПР реализуется совместно с педагогом-
психологом и родителями (законными представителями). При сопровождении педагога-
психолога у обучающихся с ЗПР первоначально происходит формирование мотивации к 
приобретению профессии, осуществляется развитие осознанного отношения к себе и своей 
личности как основы процесса профессионального самоопределения. 

Важным является формирование у обучающихся с ЗПР реалистичных представлений о 
мире профессий, умение соотносить предпочитаемую профессию с собственными желаниями, 
возможностями и ограничениями. Обучающийся с ЗПР нуждается в регулирующей функции 
взрослого для определения и планирования будущей траектории профессионального 
образования. С помощью взрослого происходит осознание своих целей и жизненных планов, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Эта работа осуществляется через: 
▪ циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося с ЗПР к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего; 

▪ профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 
расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
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достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной 
деятельности; ▪ экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся с ЗПР начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 
профессии; 

▪ посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 
организации среднего профессионального образования; 

▪ организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 
профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в области 
профориентации и где обучающиеся с ЗПР могут глубже познакомиться с теми или иными 
профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 
профессии, развивать в себе соответствующие навыки; 

▪ совместное с педагогическим работником или педагогом-психологом изучение 
интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 
онлайн-тестирования, прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и 
направлениям образования; 

▪ участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 
посещение открытых уроков; 

▪ индивидуальные консультации педагога-психолога для обучающихся и их 
родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей и иных 
индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР, которые могут иметь значение в процессе 
выбора ими профессии; 

▪ освоение обучающимися с ЗПР основ профессии в рамках различных курсов по 
выбору, включенных в основную образовательную программу образовательной организации, или 
в рамках курсов дополнительного образования. 

Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 
коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, 
поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 
форм: 

▪ разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих их 
педагогических работников, целью которого является освещение (через школьную газету, 
школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни образовательной 
организации, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 
органов ученического самоуправления; 

▪ школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 
информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку 
и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 
вечеров; 

▪ школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся и 
педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт образовательной организации и 
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соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 
организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 
образовательной организации, информационного продвижения ценностей образовательной 
организации и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, 
педагогическими работниками и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 
образовательной организации вопросы; 

▪ школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 
монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом 
на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

▪ участие обучающихся (в том числе обучающихся с ЗПР) в региональных или 
всероссийских конкурсах школьных медиа. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая обучающегося с ЗПР предметно-эстетическая среда образовательной 

организации, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 
способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 
комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 
позитивному восприятию обучающимся образовательной организации. 

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с 
предметно-эстетической средой образовательной организации как: 

▪ оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 
залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 
хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся с ЗПР на учебные и 
внеучебные занятия; 

▪ размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 
экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий 
потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 
художественного стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления 
мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в образовательной организации 
(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 
людьми и т.п.); 

▪ озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 
во дворе образовательной организации беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 
приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-
рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство образовательной 
организации на зоны активного и тихого отдыха; 

▪ благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе с обучающимся, позволяющее обучающимся с ЗПР проявить свои 
фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 
руководителя со своими обучающимися; 

▪ размещение в коридорах и рекреациях образовательной организации экспонатов 
школьного экспериментариума – набора приспособлений для проведения заинтересованными 
обучающимися несложных и безопасных технических экспериментов; 

▪ событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 
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выставок, собраний, конференций и т.п.); 

▪ совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой 
школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 
костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 
жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 
ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни образовательной организации 
знаковых событий; 

▪ регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 
благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных 
растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного 
декоративного оформления отведенных для проектов обучающихся мест); 

▪ акцентирование внимания обучающихся с ЗПР посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 
образовательной организации, ее традициях, правилах. 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 
Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 
позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

При работе с семьями, воспитывающими обучающих с ЗПР, особое внимание уделяется 
формированию реалистичного отношения к возможностям и ограничениям обучающегося, 
осознанию своей роли в продуктивном развивающем взаимодействии и сотрудничестве с 
собственным ребенком. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в 
рамках следующих видов и форм деятельности. На групповом уровне: 

▪ общешкольный родительский комитет и управляющий/попечительский 
совет образовательной организации, участвующие в управлении образовательной организацией и 
решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

▪ семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и 
обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

▪ родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 
особенностей обучающихся, особых образовательных потребностей подростка с ЗПР, влияния 
психофизических особенностей на поведение, социализацию и развитие ребенка, формы и 
способы доверительного взаимодействия родителей с обучающимися, проводятся мастер-классы, 
семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

▪ родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 
образовательной организации; 

▪ общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

▪ семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 
и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся; 

▪ родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 
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психологов и педагогических работников. 
На индивидуальном уровне: 
▪ работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

▪ участие родителей (законных представителей) в психолого- педагогических 
консилиумах, проводимых в рамках комплексного сопровождения образовательного процесса и 
связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося с ЗПР; 

▪ помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

▪ индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 
усилий педагогических работников и родителей (законных представителей); 

▪ индивидуальное консультирование по запросу родителя (законного представителя) 
по различным вопросам развития, воспитания и продуктивного взаимодействия с обучающимся с 
ЗПР. 

2.2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной 
работы. 
Самоанализ организуемой в МАОУ «Школа №190» воспитательной работы 

осуществляется по выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных 
проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой МАОУ «Школа №190». 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы, являются: 

▪ принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 
педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

▪ принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися 
и педагогическими работниками; 

▪ принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 
воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 
форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

▪ принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
обучающихся с ЗПР – это результат как социального воспитания (в котором образовательная 
организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 
социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в МАОУ «Школа №190» 
воспитательного процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, 
на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 
обучающихся каждого класса. 
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Осуществляется анализ классными руководителями совместно с учителем, выполняющем 
функции заместителя директора по воспитательной работе и педагогом психологом с 
последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных 
руководителей или педагогическом совете образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития обучающихся с ЗПР является педагогическое наблюдение, включающее 
рефлексивное создание экспериментально- педагогических ситуаций, а также экспертное мнение 
специалистов и родителей. 

Внимание педагогических работников и специалистов психолого- педагогического 
консилиума образовательной организации сосредотачивается на следующих вопросах: какие 
прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся с ЗПР удалось решить за 
минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 
появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в МАОУ «Школа №190» совместной деятельности 
обучающихся и взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 
является наличие в образовательной организации интересной, событийно насыщенной и 
личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Осуществляется анализ учителем, выполняющим функции заместителя директора по 
воспитательной работе, классными руководителями, активомобучающихся и родителями, 
хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в МАОУ «Школа №190» 
совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с 
обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического 
самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 
руководителей или педагогическом совете. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
▪ качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
▪ качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

▪ качеством организуемой в МАОУ «Школа №190» внеурочной деятельности; 

▪ качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

▪ качеством существующего в МАОУ «Школа №190» ученического 
самоуправления; 

▪ качеством функционирующих на базе МАОУ «Школа №190» детских 
общественных объединений; 

▪ качеством проводимых в МАОУ «Школа №190» экскурсий, экспедиций, походов; 
▪ качеством профориентационной работы МАОУ «Школа №190».; 

▪ качеством работы школьных медиа; 
▪ качеством организации предметно-эстетической среды ГБОУ ООШ 
№21 г.о. Новокуйбышевск.; 
▪ качеством взаимодействия МАОУ «Школа №190» и семей обучающихся. 
Итогом самоанализа организуемой в МАОУ «Школа №190» воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 
коллективу и планирование стратегии их решения. 
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2.2.3. Программа коррекционной работы 
2.2.3.1. Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы является обязательной частью содержательного 
раздела адаптированной основной образовательной программы основного общего образования. 
Для успешного освоения АООП ООО, коррекции нарушений и развития имеющихся ресурсов 
обучающихся с ЗПР предполагается система комплексной помощи, которая реализуется через 
программу коррекционной работы. Программа коррекционной работы (далее ПКР) 
предусматривает индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения обучающегося с 
ЗПР. Содержание ПКР определяется с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования в соответствии с рекомендациями 
психолого- медико-педагогической комиссии (далее ПМПК), психолого-педагогического 
консилиума образовательной организации (ППк) и/или индивидуальной программой 
реабилитации или абилитации (ИПРА). 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от региональной специфики и 
возможностей образовательной организации. ПКР уровня основного общего образования 
непрерывна и преемственна с уровнем начального общего образования. 

Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей обучающихся с 
ЗПР, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. ПКР основного уровня 
образования опирается на ведущую деятельность подросткового возраста и учитывает 
особенности психологических новообразований данного возрастного периода. 

Содержание программы направлено на коррекцию, преодоление или ослабление 
основных нарушений познавательного и речевого развития, препятствующих освоению 
образовательной программы, и социальную адаптацию обучающихся с ЗПР. В связи с этим в 
программе находит отражение развитие значимых для обучающихся с ЗПР компетенций 
коммуникации, необходимых для интеграции в социум, процессов саморегуляции поведения и 
деятельности, развитие адаптивных форм реагирования в различных жизненных ситуациях с 
контролем эмоций. 

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в специальном формировании устойчивой личностной 
позиции в отношении негативного воздействия микросоциальной среды, в помощи в осознании 
взаимосвязи общественного порядка и уклада собственной жизни, в сопровождении личностного 
самоопределения, в помощи в осознании своих трудностей и ограничений, в побуждении 
запрашивать поддержку у взрослого в затруднительных социальных ситуациях. 

Важная роль в ПКР отводится развитию осознанного отношения к учебной и 
познавательной деятельности как основы выстраивания образовательной перспективы с учетом 
профессиональных предпочтений обучающихся с ЗПР. 

Особое внимание в программе уделяется вопросам формирования жизненных 
компетенций у обучающихся с ЗПР, способствующих освоению социального опыта и 
возможности его переноса в реальные жизненные ситуации. 

Преемственными линиями ПКР являются продолжение работы по формированию 
осознанной саморегуляции познавательной деятельности, поведения и эмоциональных 
состояний, особенно в ситуациях коммуникации; расширение навыков конструктивного общения, 
развитие личностных компетенций; коррекция и развитие приемов мыслительной деятельности и 
логических операций, дефицитарных познавательных процессов и учебных навыков; коррекция 
и развитие речевых компетенций, преодоление недостатков письма и чтения. 

ПКР неразрывно связана с содержанием программного материала АООП ООО 
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обучающихся с ЗПР, поддерживает процесс освоения знаний и учебных компетенций. 
ПКР основывается на комплексном подходе, предполагающем взаимодействие учителей и 

специалистов различного профиля в определении и преодолении/ослаблении трудностей 
обучающегося в обучении, развитии, социализации и социальной адаптации. 

Осуществление работы педагогов и специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, 
учителя-дефектолога, социального педагога) в тесном сотрудничестве позволяет максимально 
индивидуализировать содержание образования для каждого ученика, выстроить индивидуальную 
траекторию его обучения и развития, компенсируя/ослабляя нарушения. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 
целевой, содержательный и организационный разделы. 

2.2.3.2. Целевой раздел. 
Цель программы – проектирование и реализация комплексной системы психолого-

педагогического сопровождения, предоставление специализированной помощи обучающимся с 
ЗПР для преодоления/ослабления недостатков в психическом развитии, успешной школьной и 
социальной адаптации, результативного освоения адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования. 

Задачи программы коррекционной работы: 
▪ обеспечение специальных условий обучения, воспитания и развития в соответствии 

с индивидуальными особенностями и возможностями обучающихся с ЗПР; 

▪ оказание комплексной коррекционно-педагогической, психологической и 
социальной помощи обучающимся с ЗПР; 

▪ осуществление индивидуально-ориентированного психолого- педагогического 
сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

▪ развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 
поведения, навыков взаимодействия со взрослыми и обучающимися, совершенствование 
представлений о социуме и собственных возможностях; 

▪ реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 
ЗПР; 

▪ осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР. 

2.2.3.3. Содержательный раздел. 
Коррекционная работа осуществляется в ходе учебно-образовательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана, и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, 
где осуществляется коррекция нарушений психофизического развития обучающихся с ЗПР и 
оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП ООО в 
целом. 

Программа коррекционной работы основывается на индивидуально- личностном подходе, 
необходимость которого обусловлена широким диапазоном различий внутри данной 
нозологической группы и предусматривает дифференциацию помощи в соответствии с особыми 
образовательными потребностями обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования. 

ПКР позволяет проектировать и реализовывать систему комплексного психолого-
педагогического сопровождения и направлена на предоставление специализированной помощи 
обучающимся с ЗПР для успешной школьной и социальной адаптации, результативного освоения 
адаптированной основной образовательной программы основного общего образования.
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Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации психологического, 
логопедического, дефектологического, социально- педагогического сопровождения. 

Система комплексной помощи включает: 
▪ определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования; 

▪ индивидуализацию содержания специальных образовательных условий; 

▪ определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии 
с индивидуальными психофизическими возможностями обучающихся; 

▪ организацию групповых и индивидуальных коррекционно- развивающих 
занятий для обучающихся с ЗПР; 

▪ реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся; 
▪ оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

и методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам; 

▪ мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 
адаптированной основной образовательной программы основного общего образования. 

Сопровождение организуется по следующим направлениям диагностическое, 
коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское направления 
работы. 

Основным направлением является коррекционно-развивающее, базирующееся на данных 
комплексной диагностики развития и определения особых образовательных потребностей и 
предполагающее реализацию коррекционных курсов специалистов сопровождения (учителя-
дефектолога, учителя-логопеда, педагога психолога) и дополнительных коррекционно- 
развивающих занятий. 

Коррекционные курсы реализуются в части коррекционно-развивающей области учебного 
плана, которая является обязательной составляющей внеурочной деятельности, поддерживающей 
процесс освоения содержания АООП ООО. 

Программа коррекционной работы включает реализацию коррекционных курсов: 
«Коррекционно-развивающие занятия психо-коррекционные (психологические и 

дефектологические)» и коррекционный курс «Логопедические занятия», а также 
предусматривает возможность проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий. 

Необходимость проведения дополнительных коррекционно- развивающих занятий может 
возникнуть в следующих случаях: 

▪ потребность в дополнительном психолого-педагогическом сопровождении после 
длительной болезни; 

▪ индивидуальные коррекционно-развивающие занятия педагога- психолога, 
направленные на помощь в трудной жизненной ситуации; 

▪ коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога по коррекции 
индивидуальных личностных нарушений/акцентуаций; 

▪ коррекционно-развивающие занятия предметной направленности с учителем по 
преодолению индивидуальных образовательных дефицитов; 

▪ и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе индивидуально 
ориентированной, коррекционно-развивающей помощи. 

В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы в рамках 
дополнительных занятий и коррекционно-развивающих курсов занятия могут проводить 
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учителя-дефектологи (олигофрено-педагоги), учителя-логопеды, педагоги-психологи и другие 
педагоги, реализующие адаптированную основную образовательную программу. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы Диагностическая 
работа включает: 

▪ определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся с 
ЗПР, выявление индивидуальных возможностей; 

▪ изучение развития эмоциональной, регуляторной, познавательной, речевой сфер и 
личностных особенностей обучающихся с ЗПР; 

▪ изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
обучающегося с ЗПР; 

▪ изучение адаптивных возможностей и уровня психосоциального развития 
обучающегося с ЗПР; 

▪ выявление особенностей коммуникативной деятельности обучающихся с ЗПР 
и способности к регуляции собственного поведения, эмоционального реагирования; 

▪ изучение профессиональных предпочтений и склонностей; 
▪ мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
▪ выбор оптимальных специальных методик и вариативного программного 

содержания коррекционных курсов, методов и приемов коррекции, развития и обучения в 
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающегося с ЗПР на уровне 
основного общего образования; 

▪ проведение коррекционных курсов, индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения 
и обеспечения успешной социализации; 

▪ системное воздействие на учебно-познавательную и речевую деятельность 
обучающегося с ЗПР, направленное на формирование универсальных учебных действий и 
коррекцию отклонений в развитии; 

▪ коррекцию и развитие высших психических функций, развитие эмоциональной, 
регуляторной и личностной сферы обучающегося с ЗПР и психокоррекцию его поведения; 

▪ формирование стремления к осознанному самопознанию и саморазвитию у 
обучающихся с ЗПР; 

▪ формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний с 
учетом норм и правил общественного уклада; 

▪ развитие навыков конструктивного общения и эффективного взаимодействия с 
окружающими; 

▪ развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 
профессионального самоопределения; 

▪ развитие осознанного подхода в решении нравственных проблем на основе 
личностного выбора, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

▪ социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. Консультативная работа включает: 

▪ выработку педагогами и специалистами совместных обоснованных рекомендаций 
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по основным направлениям работы с каждым обучающимся; 

▪ консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ЗПР в освоении ими 
адаптированной основной образовательной программы основного общего образования; 

▪ консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приемов коррекционного обучения обучающегося с ЗПР; 

▪ консультативную поддержку обучающихся с ЗПР, направленную на содействие 
осознанному выбору будущей профессиональной деятельности, формы и места дальнейшего 
профессионального обучения в соответствии интересами, индивидуальными способностями и 
склонностями с учетом имеющихся ограничений. 

Информационно-просветительская работа включает: 
▪ информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с ЗПР 

посредством размещения информации на официальном сайте образовательной организации и 
страницы образовательной организации в социальных сетях; 

▪ различные формы просветительской деятельности (вебинары, онлайн 
консультации, беседы, размещение информации на официальном сайте образовательной 
организации и странице образовательной организации в социальных сетях); 

▪ проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-психологических особенностей различных категорий обучающихся с ЗПР. 

2.2.3.4. Организационный раздел. 
 
Основным механизмом реализации ПКР является организованное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, которое обеспечивается посредством деятельности 
психолого-педагогического консилиума. 

Консилиум определяется как одна из организационных форм совместной деятельности 
педагогов, специалистов службы психолого- педагогического сопровождения и родителей, 
которая направлена на решение задач комплексной оценки возможностей, особенностей 
развития, особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и определяет стратегию 
оказания психолого-педагогической помощи с учетом имеющихся ресурсов как в самой МАОУ 
«Школа №190», так и за ее пределами. 

Задачами деятельности ППк образовательной организации являются: 
▪ обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса в решении 

вопросов адаптации и социализации обучающихся с ЗПР; 

▪ организация и проведение комплексного психолого-педагогического обследования 
и подготовка коллегиального заключения; 

▪ определение характера, продолжительности и эффективности психолого-
педагогической, коррекционно-развивающей помощи в условиях МАОУ «Школа №190»; 

▪ определение дифференцированных психолого-педагогических технологий 
сопровождения, индивидуализация специальных образовательных условий, проектирование 
индивидуальных траекторий развития обучающихся с ЗПР; 

▪ отслеживание динамики развития обучающегося и эффективности реализации 
программы коррекционной работы; 

▪ разработка коллегиальных рекомендаций педагогам для обеспечения 
индивидуально-дифференцированного подхода к обучающимся в процессе обучения и 
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воспитания. 
Консилиум создается в МАОУ «Школа №190» при наличии в ней специалистов или 

дополнительном их привлечении на договорной основе. Консилиум создается на основе 
ежегодного приказа, определяющего его состав. 

Общее руководство деятельностью ППк возлагается на директора МАОУ «Школа №190». 
В состав консилиума входят специалисты МАОУ «Школа №190»: учителя, учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог. 

В случае отсутствия какого-либо специалиста МАОУ «Школа №190» может восполнить 
дефицит на договорной основе посредством внешнего ресурса. 

Регламентируется деятельность ППк Положением МАОУ «Школа №190», утвержденным 
директором МАОУ «Школа №190», которое разрабатывается на основании Распоряжения 
Министерства Просвещения РФ № Р-93 от 09.09.2019 «Об утверждении примерного Положения 
о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации» и дорабатывается в 
соответствии соответствующими статьями Закона об образовании в РФ, ФГОС общего 
образования по уровням образования. Положением определяется структура ППк, основные 
направления деятельности и общий регламент работы, документация, порядок и срок ее 
хранения. 

 
2.2.3.5. Планируемые результаты коррекционной работы. 
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы выступает наличие положительной 
динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 
образовательных достижений, расширение сферы жизненной компетенции и 
преодоления/ослабления нарушений развития. 

Система оценки достижения планируемых результатов в части освоения обучающимися с 
ЗПР программы коррекционной работы приведена в разделе 2.5.1. 

Общие требования к результатам освоения программы коррекционной работы в части 
овладения социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-
ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся с 
ЗПР в различных средах, приведены в разделе 2.1.4.3. 

Личностные результаты. Конкретные требования к результатам коррекционной работы 
раскрыты в программах коррекционных курсов специалистов (см. разделы 2.2.4.1. и 2.2.4.2.). 

Показатели результативности коррекционной работы 
1. Организация системы комплексной помощи, способствующей успешному 

освоению обучающимися адаптированной основной образовательной программы основного 
общего образования. 

2. Соответствие требованиям к созданию в образовательной организации условий, 
способствующих обеспечению доступности и получению качественного основного общего 
образования обучающимся с ЗПР. 

3. Обеспеченность направлений коррекционно-педагогической работы программами 
коррекционных курсов и дополнительных коррекционно- развивающих занятий, 
способствующих достижению обучающимися с ЗПР предметных, метапредметных и личностных 
результатов. 

4. Сформированность у обучающихся с ЗПР навыков жизненной компетенции. 

5. Стойкая положительная динамика в развитии познавательной, речевой, 
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эмоционально-личностной, регуляторной и коммуникативной сфер. 

6. Преодоление и/или ослабление нарушений в развитии, препятствующих в 
освоении АООП ООО. 

 
2.2.3.6. «Психокоррекционный курс». 
Рабочая программа Рабочая программа коррекционно- развивающего курса 

«Психокоррекционный курс»:  

«Психокоррекционные занятия (психологические)» 
Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (психологические)» является 

обязательной частью коррекционно- развивающей области. 
Курс реализуется в рамках внеурочной деятельности посредством индивидуальных, 

подгрупповых и групповых занятий педагога-психолога и обеспечивается системой психолого-
педагогического сопровождения. 

Сопровождение обучающегося с ЗПР организуется посредством реализации следующих 
форм профессиональной деятельности педагога- психолога: 

психологическая диагностика, коррекционно-развивающая деятельность, психологическая 
профилактика, психологическое просвещение, психологическое консультирование, 
организационно-методическая деятельность. 

У обучающихся с ЗПР сохраняются трудности и замедленный темп развития отдельных 
познавательных процессов, навыков саморегуляции поведения и деятельности. Для них 
характерна общая эмоциональная незрелость, невысокий уровень развития коммуникативных 
компетенций. Адаптивные ресурсы у таких обучающихся снижены, что затрудняет 
социализацию в целом, создает трудности в процессе самостоятельного осуществления 
жизненных выборов. Педагог-психолог осуществляет психологическую помощь, направленную 
на преодоление трудностей в развитии познавательных процессов, эмоционально-личностной 
сферы, коммуникативной сферы, регуляторной сферы, отклоняющегося поведения обучающихся 
с ЗПР. 

В ходе психолого-педагогического сопровождения проводится работа по формированию 
социально-ориентированной, конкурентоспособной, творческой личности, способной к 
самоопределению, саморегуляции, самопознанию, саморазвитию. 

Педагог-психолог работает в тесном сотрудничестве с другими специалистами 
сопровождения (учителем-логопедом, учителем- дефектологом), а также с родителями 
обучающегося, что обеспечивает комплексный подход в решении задач 
предотвращения/минимизации трудностей обучающегося с ЗПР. 

Проведение коррекционно-развивающих занятий обеспечивает реализацию возрастных и 
индивидуальных возможностей психофизического развития обучающихся с ЗПР посредством 
индивидуализации содержания курса с учетом их особых образовательных потребностей. 

Программа курса направлена на развитие личности подростка, его коммуникативных и 
социальных компетенций, гармонизацию его взаимоотношений с социумом. 

Организация коррекционно-развивающей работы предполагает проведение занятий в 
подгруппах от 2 до 10 человек продолжительностью 30 

– 40 минут и периодичностью 2 раза в неделю. 
Цель курса – развитие и коррекция познавательной, личностной, эмоциональной, 

коммуникативной, регуляторной сфер обучающегося, направленные на преодоление или 
ослабление трудностей в развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 
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Задачи курса: 
▪ формирование учебной мотивации, стимуляция развития познавательных процессов; 

▪ коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной деятельности, 
эмоций и поведения, формирование навыков самоконтроля; 

▪ гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 
отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, формирование адекватной самооценки; 

▪ становление личностного и профессионального самоопределения, формирование 
целостного «образа Я»; ▪ развитие различных коммуникативных умений, приемов 
конструктивного общения и навыков сотрудничества; 

▪ стимулирование интереса к себе и социальному окружению; ▪ развитие продуктивных 
видов взаимоотношений с окружающими сверстниками и взрослыми; 

▪ предупреждение школьной и социальной дезадаптации; 
▪ становление и расширение сферы жизненной компетенции. 
Коррекция трудностей психологического развития и социальной адаптации 

осуществляется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе 
специальных подходов, методов и способов, учитывающих особенности подросткового возраста. 

При выборе форм и приемов работы необходимо опираться на ведущую деятельность 
подросткового возраста – общение. В ходе коррекционно- развивающего занятия педагогу-
психологу важно учитывать принцип активного включения обучающегося в совместную со 
сверстниками и взрослым деятельность, предполагающий обязательное участие подростка в 
процессе обсуждения, беседы, диалога. Также в процессе работы необходимо сохранять 
руководящий контроль со стороны взрослого, обеспечивать положительную обратную связь, 
делать акцент на развитии навыков саморегуляции. 

Содержание занятий направлено на развитие и расширение жизненных компетенций 
обучающегося с ЗПР. Программа курса строится по модульному принципу и предусматривает 
гибкость содержательного наполнения модулей и конкретных тем. 

Каждый модуль представляет собой систему взаимосвязанных занятий, выстроенных в 
определенной логике с постепенным усложнением и включением новых тем, направленную на 
развитие дефицитарных психических функций обучающихся с ЗПР в соответствии с 
направленностью соответствующего модуля. При этом из общего содержания модулей данного 
курса возможно выделение конкретных тематических блоков с учетом индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей конкретных обучающихся с 
ЗПР, зачисленных на психо- коррекционные занятия. За счет этого возможно формирование 
индивидуализированных коррекционно-развивающих программ, направленных на коррекцию и 
развитие дефицитарных психических функций, профилактику возникновения вторичных 
отклонений в развитии, оптимизацию психосоциального развития обучающихся с ЗПР. 

В соответствии с целями и задачами коррекционного выделяются следующие модули и 
разделы программы: 

Модуль 1 «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 
состоит из разделов «Развитие регуляции познавательных процессов» и «Развитие саморегуляции 
эмоциональных и функциональных состояний» и направлен на формирование произвольной 
регуляции поведения, учебной деятельности и собственных эмоциональных состояний у 
обучающихся. В процессе коррекционно-развивающих занятий идет развитие способности 
управлять собственными психологическими состояниями, а также поступками и действиями. 
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Проводится работа над способностью самостоятельно выполнять действия по усвоенной 
программе, самостоятельно выполнять действия по внутренней программе и переносить ее на 
новый материал. Также большое внимание уделяется развитию регуляции собственного 
поведения и эмоционального реагирования. Формируется способность управлять собственным 
эмоциональным состоянием, понимать и различать чужие эмоциональные состояния, проявлять 
адекватные эмоции в ситуации общения в различных статусно-ролевых позициях, развивается 
умение определять конкретные цели своих поступков, искать и находить адекватные средства 
достижения этих целей. 

Модуль 2 «Формирование личностного самоопределения» состоит из разделов 
«Становление личностного самоопределения» и «Развитие профессионального 
самоопределения» и направлен на осознание и принятие своих индивидуальных личностных 
особенностей, позитивное реалистичное отношение к себе, первичное определение своей 
жизненной стратегии в части профессионального самоопределения и обучения. 

Значимым в коррекционно-развивающей работе является развитие осознания и принятия 
общепризнанных жизненных ценностей и нравственных норм, умения анализировать социальные 
ситуации, принимать обдуманные, взвешенные решения, нести ответственность за свои 
поступки. В ходе коррекционной работы основное внимание уделяется развитию способности к 
осознанию себя как социального субъекта, умения адекватно воспринимать себя и свои действия, 
поступки других людей, видеть перспективу развития социальной ситуации и оценивать уже 
свершившиеся события, выстраивать жизненную перспективу, жизненные планы. 

Модуль 3 «Развитие коммуникативной деятельности» состоит из разделов «Развитие 
коммуникативных навыков» и «Развитие навыков сотрудничества» и направлен на развитие 
навыков личностного общения со сверстниками и навыков продуктивной коммуникации в 
социальном окружении. Важным в коррекционно-развивающей работе является развитие 
своевременной и точной ориентировки в ситуации взаимодействия, адекватной включенности в 
ситуацию общения, способности проявлять гибкость в общении, умения адекватно выстраивать 
коммуникацию в разных статусно-ролевых позициях. 

Для развития эффективного коммуникативного процесса в подростковом возрасте имеет 
значение развитие чувствительности к вербальной и невербальной экспрессии собеседника, 
способность проявлять гибкость ролевых позиций в процессе общения, динамично меняя их в 
соответствии с поведением собеседников и с контекстом ситуации общения. Также на занятиях 
происходит формирование умения уверенно отстаивать свою позицию в конфликтных 
ситуациях, не переходя к агрессии или пассивно-зависимому поведению. В ходе коррекционной 
работы основное внимание уделяется развитию навыков продуктивного взаимодействия с 
социальным окружением, расширению вариантов эффективных поведенческих стратегий, 
готовности к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в учебных и внеучебных ситуациях. 
Также важными являются умения анализировать социальный и эмоциональный контексты 
коммуникативной ситуации, выбирать адекватную стратегию поведения в условиях 
конфликта, учитывать позицию и интересы партнера по совместной деятельности, эффективно 
взаимодействовать с социальным окружением. Рекомендованное распределение часов на 
изучение каждого раздела модуля по годам обучения приводится в тематическом планировании 
Примерной рабочей программы курса «Психо-коррекционный курс»: «Психо- коррекционные 
занятия (психологические)». 

В то же время модульный принцип подразумевает определение приоритетности изучения 
того или иного раздела модуля в зависимости от особенностей ребенка или группы 
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обучающихся. Специалист может сделать один и более разделов модулей в качестве базовых, а 
другие изучать в меньшем объеме. Педагог-психолог может гибко варьировать распределение 
часов, ориентируясь на потребности обучающихся с ЗПР. 

Содержание курса на уровне основного общего образования Модуль 1 «Развитие 
саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 

Определение последовательности своих действий при решении познавательных задач. 
Ориентировка в задании и способы определения цели. Оценка условий, необходимых для 
выполнения задания с помощью взрослого. Отработка навыка следования словесной инструкции 
(устной и письменной). Соотнесение своих действий с планом выполнения задания. Отработка 
выполнения программы. Корректировка своих действий на основании расхождений результата с 
эталоном. Отработка навыков промежуточного контроля. Оценка результатов работы группы, 
результативности участия в групповой работе своего и других участников группы. 
Работоспособность и утомление: оценка собственных ресурсов, распределение времени и сил 
при выполнении заданий. 

Эмоции и эмоциональные состояния, их соотношение с соответствующими внешними 
проявлениями. Различение мимики, жестов, позы, интонации, физических проявлений, 
соответствующих различным эмоциональным состояниям (в том числе сложным и 
противоречивым). Анализ и словесное обозначение своего эмоционального состояния. Основные 
техники и приемы регуляции эмоций. Контроль эмоциональных состояний. Моделирование 
социально приемлемого поведения в эмоционально напряженных коммуникативных ситуациях, 
отработка способов регуляции своего поведения. Отработка навыков снижения волнения и 
уровня тревоги в эмоционально напряженных учебных ситуациях (самостоятельные и 
контрольные работы, ситуация экзамена). Состояние стресса, его проявления и влияние на 
продуктивность общения и деятельности. Стратегии поведения в стрессовых ситуациях. 
Знакомство со способами профилактики стрессовых состояний на примере ситуации подготовки 
к государственной итоговой аттестации. 

Модуль 2 «Формирование личностного самоопределения» 
Социальные роли в обществе, вариативность моделей поведения в соответствии с 

социальными ролями, правилами и нормами поведения. Отработка навыков самопрезентации. 
Отработка навыков самооценивания в моделируемых ситуациях (учебные и коммуникативные 
ситуации). Индивидуальные особенности человека, психологические качества и черты характера. 
Характеристика задатков и склонностей человека. Знакомство с понятием «уровень притязаний», 
связь уровня притязаний и реальных возможностей. Способность противостоять негативным 
воздействиям среды, окружающих людей на собственное поведение. Экономическая и правовая 
компетентность. Представление об ответственном поведении, выборе способа действий в 
жизненных ситуациях и последствиях своего поведения. Прогнозирование возможных 
последствий поведения в моделируемых ситуациях, оценка различных вариантов поведения. 
Оценка себя и своих поступков с учетом общепринятых социальных норм и правил. Понятие 
жизненного плана и его временных перспектив. Планирование путей и средств достижения 
жизненных планов. 

Современный мир профессий и рынок труда. Знакомство с основными направлениями 
профессиональной деятельности. Значение склонностей и познавательных способностей при 
определении направления профессиональной деятельности. Профессиональная направленность 
личности. Профессиональные склонности и профессиональный потенциал. Выделение 
собственных интересов и склонностей, соотнесение их с будущей профессиональной 
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деятельностью. Карьера как профессиональный и социальный путь в жизни человека. 
Профессиональная пригодность в основных направлениях профессиональной деятельности, 
ограничения при выборе профессии. Представления о перспективах профессионального 
образования и будущей профессиональной деятельности. Индивидуальная стратегия выбора 
будущей профессии. 

Модуль 3 «Развитие коммуникативной деятельности». 
Соотнесение вербальных и невербальных средств общения с социально- эмоциональным 

контекстом ситуации. Конструктивное общение в различных моделируемых социальных 
ситуациях. Использование позитивной лексики, комплиментов, правил этики общения. 
Психологические помехи в общении: психологические качества личности, особенности 
поведения. Особенности личности и модели поведения, способствующие продуктивному 
общению. Знакомство с навыками активного слушания. Способы передачи информации между 
собеседниками. Ведение диалога, поддержание беседы на заданную тему. Альтернативная точка 
зрения собеседника, способы поддержания разговора, использование речевых клише. 
Представление собственной позиции социально приемлемыми способами. Отработка навыков 
ведения дискуссии в паре и группе. 

Учебное сотрудничество в совместной деятельности со сверстниками. Правила 
совместной работы в группе. Коллективное обсуждение работы в моделируемых ситуациях. 
Планирование и реализация общих способов работы с партнерами по совместной деятельности 
для достижения общей цели. Прогнозирование результата коллективных решений в 
моделируемых ситуациях под руководством взрослого. Отработка навыков согласования своих 
действий с действиями партнера для достижения общего результата. Конфликт: причины, виды, 
структура. Стратегии и правила поведения в конфликтной ситуации. Знакомство с различными 
стратегиями поведения при возникновении конфликтной ситуации в процессе учебного 
сотрудничества. Отработка умения аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 
свою позицию социально приемлемым способом. 

Организация занятий 
Педагог-психолог выстраивает коррекционно-развивающее занятие в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающегося с ЗПР. Учитывая сниженную общую 
работоспособность, повышенную утомляемость, низкий темп переработки информации, 
снижение эмоциональной саморегуляции у такого обучающегося, педагогпсихолог 
придерживается строгой этапности при проведении занятия. Каждое отдельное занятие по своей 
структуре делится на вводную, основную и заключительную части и проводится с 
использованием игровых упражнений и работы с бланковыми материалами, а также 
предусматривает включение в занятия динамических и релаксационных пауз. Вводная часть 
занятия включает в себя ритуал приветствия, который позволяет обучающимся ощутить 
атмосферу группового доверия и принятия, и разминку, которая активизирует продуктивную 
групповую деятельность и способствует эмоциональной стабильности участников группового 
занятия. Основная часть предполагает последовательное выполнение различных упражнений, 
направленных на развитие определенных сфер личности обучающегося с ЗПР в соответствии с 
общим содержанием конкретного модуля. Заключительная часть занятия включает в себя 
рефлексию проведенной работы, обмен мнениями и эмоциональными впечатлениями и ритуал 
прощания, укрепляющий чувство групповой сплоченности. 

При изучении большинства тем широко задействованы активные формы работы с 
обучающимися: подвижные игры и упражнения, работа с психологическими сказками, элементы 
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арт-терапии, тренинговых занятий и деловых игр. 
Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 
курса 

Коррекция трудностей психологического развития и социальной адаптации 
осуществляется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе 
специальных подходов, методов и способов, учитывающих особенности подросткового возраста. 
При выборе форм и приемов работы необходимо опираться на ведущую деятельность 
подросткового возраста – общение. В ходе коррекционно-развивающего занятия педагогу-
психологу важно учитывать принцип активного включения обучающегося в совместную со 
сверстниками и взрослым деятельность, предполагающий обязательное участие подростка в 
процессе обсуждения, беседы, диалога. Также в процессе работы необходимо сохранять 
руководящий контроль со стороны взрослого, обеспечивать положительную обратную связь, 
делать акцент на развитии навыков саморегуляции. 

Педагог-психолог выстраивает коррекционно-развивающее занятие в соответствии с 
особыми образовательными потребностями обучающегося с ЗПР. Учитывая сниженную общую 
работоспособность, повышенную утомляемость, низкий темп переработки информации, 
снижение эмоциональной саморегуляции у такого обучающегося, педагог психолог 
придерживается строгой этапности при проведении занятия. Каждое отдельное занятие по своей 
структуре делится на вводную, основную и заключительную части и проводится с 
использованием игровых упражнений и работы с бланковыми материалами, а также 
предусматривает включение в занятия динамических и релаксационных пауз. Вводная часть 
занятия включает в себя ритуал приветствия, который позволяет обучающимся ощутить 
атмосферу группового доверия и принятия, и разминку, которая активизирует продуктивную 
групповую деятельность и способствует эмоциональной стабильности участников группового 
занятия. Основная часть предполагает последовательное выполнение различных упражнений, 
направленных на развитие определенных сфер личности обучающегося с ЗПР в соответствии с 
общим содержанием конкретного модуля. Заключительная часть занятия включает в себя 
рефлексию проведенной работы, обмен мнениями и эмоциональными впечатлениями и ритуал 
прощания, укрепляющий чувство групповой сплоченности. 

При изучении большинства тем широко задействованы активные формы работы с 
обучающимися: подвижные игры и упражнения, работа с психологическими сказками, элементы 
арт-терапии и тренинговых занятий. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Психо- коррекционные 
занятия» (психологические занятия) на уровень основного общего образования 

В результате изучения модуля «Развитие саморегуляции познавательной 
деятельности и поведения» обучающийся научится и будет (сможет): 

▪ планировать свою деятельность и следовать плану, контролировать и 
корректировать свои действия при необходимости; 

▪ самостоятельно определять цели и задачи собственной деятельности; 
▪ осуществлять промежуточный и итоговый контроль результата деятельности, 

объективно оценивать собственные достижения; 

▪ регулировать проявление собственных эмоций (положительных и отрицательных) 
в соответствии с социальным контекстом коммуникативной ситуации; 
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▪ сдерживать проявление негативных эмоций в отношении собеседника в ситуации 
возникновения разногласий, дискуссии, учебного спора; 

▪ владеть техниками контроля своего эмоционального состояния в ситуации 
экзамена, уметь минимизировать волнение; 

▪ прилагать волевые усилия при трудностях в учебной работе, в ситуации пресыщения, 
при выполнении однообразной учебной работы, при возникновении утомления в моделируемой 
ситуации экзамена; 

▪ сохранять устойчивость социально приемлемой позиции в ситуациях негативного 
воздействия со стороны окружающих. 

В результате изучения модуля «Формирование личностного самоопределения» 
обучающийся научится и будет (сможет): 

▪ демонстрировать мотивацию к самопознанию, потребность к саморазвитию; 

▪ иметь представление о своих личностных особенностях и уметь презентировать 
себя социально одобряемым способом; 

▪ иметь развернутое представление о социальных ролях в обществе, различных 
моделях поведения в соответствии с этими ролями, правилах и нормах поведения; 

▪ иметь представление об ответственном и безответственном, в том числе наказуемом, 
поведении, уметь принимать на себя посильную ответственность; 

▪ оценивать свои возможности, осознавать собственные склонности, интересы и 
увлечения; 

▪ оценивать себя и свои поступки с учетом общепринятых социальных норм и 
правил; 

▪ выстраивать с помощью взрослого жизненную перспективу, жизненные планы, 
включающие последовательность целей и задач в их взаимосвязи; 

▪ ориентироваться в современном мире профессий, перечислять и давать краткую 
характеристику различным профессиям, актуальным для современного рынка труда; 

▪ иметь представления о собственных профессиональных склонностях, способностях 
и профессиональном потенциале; 

▪ знать об ограничениях при выборе профессии, учитывать ограничения 
профессиональной пригодности при выборе будущей профессии; ▪ 

иметь конкретные реалистичные представления о перспективах своего 
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

▪ иметь представление об экономических реалиях и адекватный уровень 
материальных притязаний, соотносимый с выбираемой профессией; 

▪ с помощью взрослого выбирать и выстраивать дальнейшую индивидуальную 
траекторию образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

В результате изучения модуля «Развитие коммуникативной деятельности» 
обучающийся научится и будет (сможет): 

▪ владеть навыками конструктивного общения; 
▪ использовать вербальные и невербальные средства общения адекватные 

социальноэмоциональному контексту ситуации; 

▪ выстраивать коммуникацию в разных жизненных ситуациях с учетом статуса, 
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возраста, социальной роли и особенностей собеседника; 

▪ владеть навыками эффективного сотрудничества в различных учебных и 
социальных ситуациях; 

▪ конструктивно и корректно доносить свою позицию до других участников 
коммуникации; 

▪ критически относиться к своему мнению, признавать ошибочность своего 
мнения (если оно таково) и корректировать его; 

▪ самостоятельно организовывать совместную деятельность в продуктивном 
сотрудничестве (ставить цели, определять задачи, намечать совместный план действий, 
прогнозировать результат общей деятельности и достигать его); 

▪ находить общее решение и разрешать конфликтные ситуации на основе согласования 
позиций и учета интересов участников группы. 

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения программы 
коррекционно-развивающего курса 

Диагностическое направление работы предполагает получение своевременной 
информации об индивидуально-психологических особенностях и динамике развития 
обучающихся с ЗПР, позволяет оценить результаты освоения коррекционноразвивающего курса 
обучающимися. Диагностика проводится с использованием стандартизированных 
психодиагностических методик, анкетирования, психодиагностического наблюдения и анализа 
продуктов деятельности обучающихся, а также моделирования экспериментально-
психологических ситуаций. 

При оценке уровня произвольной регуляции следует обращать внимание на 
сформированность таких показателей, как: способность к осознанному планированию своей 
деятельности, выдвижению и удержанию ее целей; способность определять значимые условия 
для осуществления деятельности; способность к самоконтролю в процессе выполнения задания и 
при оценке результата; способность адекватно оценивать результат своей деятельности. Также 
необходимо оценивать степень самостоятельности при выполнении задания, эффективность 
оказываемой взрослым дозированной помощи. 

При оценке эмоциональной сферы подростков необходимо учитывать ее общую 
неустойчивость и высокий уровень ситуативной тревожности, характерный для обучающихся 
данного возраста. Показателями особенностей развития эмоциональной сферы выступают общее 
эмоциональное состояние и настроение, склонность к аффективному поведению, 
стрессоустойчивость, уровень эмпатии, выраженность агрессивности и личностной тревожности. 

При определении особенностей развития личности подростков следует оценить 
характерологические особенности и выраженность акцентуаций характера, уровень и структуру 
самооценки, ценностные ориентации, иерархию потребностей личности, уровень притязаний и 
уровень субъективного контроля. Для выявления профессионального самоопределения личности 
необходимо определить общую направленность личности, профессиональные склонности и 
интересы, мотивы выбора профессии, профессиональный тип личности, а также тип мышления. 

При оценке особенностей развития коммуникативной сферы важно обращать внимание на 
уровень общительности, развитие коммуникативных умений, уровень коммуникативных и 
организаторских способностей, тип поведения в конфликте, а также учитывать явления, 
характерные для малой группы (социальный статус в группе сверстников, оценочные отношения 
членов группы, преобладающий тип отношений к окружающим). 
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Рабочая  программа  коррекционно-развивающего  курса 
«Психокоррекционный курс»: «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» 
Коррекционно-развивающий курс «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» 

является обязательной частью коррекционно- развивающей области учебного плана при 
реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Специфические трудности освоения программного материала, обусловленные 
парциальной недостаточностью высших психических функций, характерные для обучающихся с 
ЗПР, определяют необходимость специальной коррекционной поддержки процесса обучения. 
Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной коррекционной работе, направленной на 
развитие необходимых для формирования учебных компетенций приемов мыслительной 
деятельности, ослаблении нарушений познавательных процессов, специальном формировании 
метапредметных умений и социальных (жизненных) компетенций. 

Курс реализуется учителем-дефектологом в рамках внеурочной деятельности посредством 
индивидуальных и групповых коррекционно- развивающих занятий. 

Курс обеспечивается системой дефектологического сопровождения, включающей 
проведение диагностической, консультативной, коррекционно- развивающей и 
организационнометодической работы специалиста. 

В ходе дефектологического сопровождения осуществляется специализированная помощь 
обучающемуся с ЗПР в динамике образовательного процесса. Учитель-дефектолог выявляет 
основные дефициты в развитии учебно-познавательной сферы обучающегося с ЗПР, анализирует 
структуру нарушения, определяет сохранные функции, зону ближайшего развития, его 
индивидуальные особые образовательные потребности. 

На основании анализа полученных данных проектирует индивидуальный 
образовательный маршрут, в котором определяет коррекционные задачи и индивидуальные 
специальные приемы работы с обучающимся с ЗПР. 

Дефектологическое сопровождение основывается на комплексном подходе. Учитель-
дефектолог взаимодействует с другими специалистами сопровождения и при планировании 
коррекционно-развивающей работы учитывает профессиональную позицию педагога-психолога 
и учителя- логопеда. 

Основной задачей специалиста является коррекция и развитие учебно- познавательной 
деятельности обучающегося с ЗПР, преодоление или ослабление нарушений развития, 
препятствующих освоению программного материала на уровне основного общего образования. 
Учитель-дефектолог проводит коррекционно-развивающие занятия, для которых организуются 
группы из обучающихся с однородной структурой нарушения. Возможным является проведение 
индивидуальных занятий. Занятия проводятся во внеурочное время по заранее составленному 
расписанию. Курс 

«Коррекционно-развивающие занятия. Психокоррекционные занятия 
(дефектологические)» создается по модульному принципу. 

Цель курса – преодоление или ослабление недостатков развития познавательных 
процессов, коррекция и развитие мыслительной деятельности обучающихся с ЗПР, а также 
формирование умений и навыков учебно- познавательной деятельности, необходимых для 
освоения программного материала. 

Задачи курса: 
▪ коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного материала; 

▪ формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и развитие 
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логических мыслительных операций; 

▪ развитие самостоятельности в организации учебной работы, формирование 
алгоритмов учебных навыков, коррекция учебной деятельности, специальное формирование ее 
структурных компонентов; 

▪ специальное формирование метапредметных умений, обеспечивающих освоение 
программного материала; 

▪ формирование навыков социальной (жизненной) компетенции. В процессе 
коррекционно-развивающих занятий у обучающихся с ЗПР формируются приемы мыслительной 
деятельности и логические действия, составляющие основу логических мыслительных операций, 
корректируются метапредметные способы учебнопознавательной деятельности, развиваются 
общеучебные умения и навыки, обеспечивающие процесс освоения программного материала. 

Содержание коррекционно-развивающего курса включает в себя следующие модули: 

1. Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности. 
2. Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале. 
Содержание курса включает работу по преодолению у детей шаблонности и инертности 

мышления, формирование осознанного отношения к решению задач, требующих логических 
операций, суждений, умозаключений и их оречевления. 

У обучающихся формируется умение выполнять сравнение, выделяя существенные 
признаки объектов окружающей действительности и отвлеченных понятий, классифицировать 
их, самостоятельно выделяя для этого разные основания. Проводится работа по обучению 
установлению причинно-следственных зависимостей (на материале учебных предметов). 

Осуществляется развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с 
заданными эталонами и критериями при поиске информации в различных источниках, критически 
оценивать и интерпретировать получаемую из них информацию. Происходит развитие и 
коррекция познавательной сферы, целенаправленное формирование высших психических   
функций;   коррекция недостатков развития учебнопознавательной деятельности. 

Осуществляется восполнение образовательных дефицитов, формирование 
метапредметных навыков учебной работы, формируются алгоритмы выполнения трудно 
усваиваемых и слабо упроченных учебных навыков. Задача специалиста выработать у 
обучающегося с ЗПР самостоятельное использование способов учебной работы, обеспечивая 
помощь в освоении программного материала. 

Содержание модулей определено следующими разделами: 
Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

включает следующие разделы: 

▪ Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 
анализа, синтеза, сравнения, классификации. 

▪ Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 
обобщения, абстрагирования, конкретизации. 

▪ Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, подводить под 
понятие. 

▪ Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц, поговорок, 
метафор и текстов. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 
материале» включает следующие разделы: 
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▪ Познавательные действия при работе с алгоритмами. 
▪ Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие 

познавательных процессов. 

▪ Познавательные действия по преобразованию информации 
Содержание курса на уровне основного общего образования Модуль 
«Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» Раздел 

«Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций анализа, 
синтеза, сравнения, классификации» 

Выделение признаков предметов, объектов или явлений, оперирование ими на базовом 
уровне на материале учебных предметов (например, озеро, река, море, океан). Характеристика 
объекта по признакам (например, число: однозначное/ многозначное, четное/нечетное, круглое). 
Различение существенных и несущественных признаков предмета, объекта и явления. 

Выделение признаков конкретных/простых учебных понятий на материале учебных 
предметов, оперирование признаками, определение существенных признаков (части речи: 
изменяемые и неизменяемые признаки; различие частей речи: существительное, прилагательное, 
глагол, наречие, предлог, союз). Различение существенных и несущественных признаков 
житейских/простых учебных понятий. 

Выделение признаков учебных и научных понятий (например, абсолютизм, буржуазия, 
капитализм, монополия, среда обитания, популяция, причастие, деепричастие, частица, 
солнечная система, атмосфера, гидросфера). 

Выделение существенных признаков учебных и научных понятий (например, насекомые: 
количество лапок, строение тела, органы чувств). Различение существенных и несущественных 
признаков учебных и научных понятий (например, равнина: существенные признаки – участок 
земной поверхности, ровная или слабоволнистая поверхность; несущественные – 
месторасположение, размер). 

Определение признаков сходства и различия на основе сопоставления (например, озера и 
болота, луч и отрезок, гласные и согласные звуки). 

Сравнение объектов по наиболее характерным признакам, вывод по результатам 
сравнения. 

Сравнение учебных и научных понятий на основании сопоставления существенных 
признаков (например, причастие и деепричастие; птицы и млекопитающие; оседлые, кочующие, 
перелетные птицы; части света и материки). 

Сравнение фактов и процессов в истории, литературе, биологии, географии на основе 
установления и сопоставления обобщенных характеристик по составленному плану или образцу 
(например, климатические условия Антарктиды и Австралии; используя информацию из текста и 
рисунков, сравните белую акулу и синего кита, укажите два признака, одинаковых для обоих 
животных, и два признака, по которым они отличаются друг от друга). 

Объединение предметов и явлений в группы по определенным признакам по заданному и 
самостоятельно найденному основанию (например, группировка слов по грамматическим 
признакам, группировка звуков по характерным признакам, классификация живых организмов, 
отнесение рек к речной системе, одушевленные и неодушевленные имена существительные). 

Классификация учебных и научных понятий по заданным правилам, словесное 
определение основания классификации и каждого класса (например, части речи: 
служебные/самостоятельные; прилагательные, существительные/ глаголы/ наречия/ причастия/ 
деепричастия/ междометия/ частицы/ предлоги/ союзы/ категория состояния; тип/ класс/ отряд/ 
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семейство/ род/ вид). 
Синтезирование объекта. Восполнение целого по части (слов с пропущенными буквами, 

предложений с пропущенными словами; математических выражений с пропущенными знаками, 
числами; целостности исторического события с опорой на слова из справки). Восстановление 
текста из слов, предложений, отрывков, восстановление деформированного слова с опорой на 
контекст предложения. 

Синтезирование текста как целого: установление прямых связей между событиями, 
причинно-следственных зависимостей на материале исторических и естественно-научных текстов. 

Синтезирование информации: восстановление недостающих событий по логической 
зависимости (например, в результате подводного землетрясения или извержения вулкана, может 
образоваться цунами. Скорость движения волны достигает до 800 км/ч. У берега ее высота может 
достичь несколько десятков метров. Поэтому цунами представляет большую опасность для 
прибрежных районов). 

Синтезирование объекта: восстановление причинно-следственных зависимостей из частей 
текста на материале предметов естественно-научного и гуманитарного цикла. 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 
операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Установление логической последовательности в числовых рядах, природных явлениях, 
жизненных циклах, жизненных событиях, учебных действиях. 

Определение причины и следствия явления или события, определение связи (например, 
пищевая цепь, причины развития земледелия в Древнем Египте; почему идет дождь; смена дня и 
ночи; смена сезонов года). Определение видовых и родового понятий (например, животные – 
млекопитающие, хвойное дерево – ель). 

Обобщение объектов и конкретных житейских/простых учебных понятий по 
существенным признакам с исключением лишнего. 

Обобщение и конкретизация житейских понятий (например, горы – Альпы, острова – 
Мадагаскар, равнины – Восточно-Европейская, океаны – Индийский). 

Установление логических связей между понятиями, определение причинно-следственных 
зависимостей на учебном материале предметов естественно-научного и гуманитарного цикла 
(например, гидросфера и океан; изменение температуры воздуха). 

Установление родо-видовых отношений на учебном материале предметов 
естественнонаучного цикла (травы, многолетние травы, лютик; водные растения, лотос). 
Установление логических отношений между понятиями (противоположности, причина – 
следствие, часть – целое, вид – род, пересечение). Расположение понятий в последовательности 
от частного к общему (например, ботаника–биология– естествознание–наука). 

Установление закономерностей в процессах и явлениях (например, установление 
последовательности в числовых выражениях и продолжение ряда). 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, подводить 
под понятие» 

Знакомство с построением рассуждений от общих закономерностей к частным явлениям и 
от частных явлений к общим закономерностям (решение логических задач). Подведение под 
правило и вывод на основе анализа и наблюдения за частными случаями и примерами на 
данное правило на материале учебных предметов (например, правописание сочетаний -чк-, -чн). 
Умозаключение по аналогии. 

Определение конкретного понятия через род и видовое отличие по алгоритму учебных 
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действий. Формулировка суждения на основе сравнения предметов и явлений с выделением 
общих признаков (например, остров и полуостров: Камчатка полуостров, так как это выступающая 
часть суши, с трех сторон окруженная водой). 

Умозаключение из двух и более посылок с опорой на словесное описание (все A – В, все 
В – С, следовательно все А – С: все плоды состоят из семян и околоплодника, боб гороха – это 
плод, из чего состоит боб гороха; все прилагательные изменяются по родам, падежам и числам, 
слово «прекрасный» 

– имя прилагательное, …). 
Индуктивные и дедуктивные умозаключения. Суждения с логическими связками «и, или, 

не». 
Применение отрицания в суждениях. Определение истинности и ложности суждений с 

аргументацией ответа. 
Суждения с использованием логических связок (кванторов): все, всякий, любой, каждый, 

некоторые. Распознавание обратимых и необратимых предположений. 
Формулирование вывода на основе резюмирования информации. Обоснование 

собственной точки зрения по вопросу в тексте, 
относительно позиции автора текста. 
Обоснование суждения, нахождение подтверждения в виде примеров из текста. 
Алгоритм подведения под определение учебного понятия через обобщение существенных 

признаков и установление связи между ними. 
Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц, поговорок, 

метафор и текстов» 
Выделение и пояснение обобщено-образного выражения, заключенного в пословице, 

поговорке, метафоре на примере широко употребляемых пословиц, поговорок, метафор. 
Умение понимать содержание пословиц в соответствии с определенной ситуацией. 

Определение темы в пословицах и поговорках. Отнесенность пословиц и поговорок к 
тематическим группам. Синонимичность значений пословиц и поговорок. 

Понимание нравственного смысла пословиц и поговорок. Выделение и объяснение 
оценочных суждений, заключенных в пословицах и поговорках. Употребление в речи пословиц и 
поговорок применительно к характеристике поступков людей или жизненной ситуации. 

Встраивание пословицы и поговорки в контекст коммуникативной ситуации. 
Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале» Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 
Анализ и сопоставление зрительно воспринимаемых объектов (идентификация, сличение, 

восполнение). Отработка точности и скорости переработки зрительной информации. Отработка 
навыка распределения и переключения внимания на зрительно воспринимаемых объектах. 
Дифференциация наложенных объектов. Зрительно-моторная и слухо- моторная ориентировка. 

Анализ и восполнение пространственных образов. Изучение приемов слухо-речевого 
запоминания. 

Изучение приемов опосредованного запоминания. Отработка навыков воспроизведения 
информации по визуальной опоре. Оперирование приемами запоминания и воспроизведения 
информацией на учебном материале: выделение опорных слов, воспроизведения текста по 
опорным словам и др. 

Анализ и переработка познавательной и учебной информации. Ориентировка в 
содержании справочной информации, нахождение в источнике ответов на вопросы с 
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использованием явно заданной информации. Проведение учебных действий по работе с 
информацией: нахождение и извлечение заданной информации в соответствии с инструкцией; 
определение места искомой информации (выборочное чтение, нахождение фрагмента текста). 

Знакомство с приемами интерпретации информации, нахождение в источнике ответов на 
вопросы с использованием неявно заданной информации. 

Определение, нахождение и извлечение одной или нескольких единиц информации, 
расположенных в разных фрагментах текста. Проведение оценки достаточности информации для 
решения практических задач. Логические приемы работы с информацией: формулирование 
поискового запроса, отбор нужной информации в соответствии с учебной задачей, 
упорядочивание, ранжирование, классифицирование информации. Анализ и оперирование 
информацией, представленной в виде таблицы, диаграммы, схемы, рисунка, карты. 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» Обработка 
информации. 

Текст. Смысловая структура текста. 
Анализ учебного текста. Определение темы, главной мысли. Отработка логических приемов 

переработки информации (заполнение таблицы, введение числовых данных). 
Преобразование информации из одной формы в другую различными способами по 

образцу. 

Выстраивание схемы рассуждений на основе правила по вопросам. 
Преобразование информации из графического или символьного представления в 

текстовое и наоборот. 
Извлечение текстовой информации из графической (схемы, таблицы, диаграммы, карты). 
Кодирование и декодирование информации (шифровка символами). Составление план-

конспекта текста на материале учебных предметов. Составление тезисов устного или 
письменного сообщения. 

Составление эссе по прочитанному. 
Составление и преобразование текстов делового стиля, личного характера, постов на 

странице сети Интернет. 
Организация занятий 
Специфика видов деятельности обучающихся с ЗПР при изучении коррекционного курса 

определяется их особыми образовательными потребностями. 
Для обучающихся с ЗПР необходимо предусмотреть предъявление дозированной помощи, 

которая при постепенном уменьшении позволит осуществить переход от выполнения учебной 
работы под руководством и с помощью педагога к самостоятельному выполнению задания. 

Особое внимание должно уделяться формированию осознания у обучающихся с ЗПР 
своих учебных трудностей и способов использования вспомогательных средств для их 
преодоления. 

Специальное внимание должно уделяться обучению использования визуальных и 
смысловых опор. Для обучающихся с ЗПР также предусматриваются дополнительные шаги при 
выполнении учебного действия и их визуальное подкрепление с тем, чтобы сделать связи в 
совершаемом действии более очевидными и осмысленными. 

Определенное место должна занимать работа с инструкцией к заданию. С учащимися 
следует детально прорабатывать понимание шагов учебных действий, определяемых в 
инструкции и их последовательность. 

Приучать руководствоваться ей при выполнении задания, учитывать все звенья, связывая 



261 
 

их в контекстное целое. 
Важным является словесный отчет, который дает ученик с ЗПР по походу выполнения 

задания или итогу работы, как способ речевой регуляции действий и повышения осознанности 
совершаемой деятельности. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 
образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 
курса 

Специфика видов деятельности обучающихся с ЗПР при изучении коррекционного курса 
определяется их особыми образовательными потребностями. Для обучающихся с ЗПР 
необходимо предусмотреть предъявление дозированной помощи, которая при постепенном 
уменьшении позволит осуществить переход от выполнения учебной работы под руководством и 
с помощью педагога к самостоятельному выполнению задания. 

Особое внимание должно уделяться формированию осознания у обучающихся с ЗПР 
своих учебных трудностей и способов использования вспомогательных средств для их 
преодоления. 

Специальное внимание должно уделяться обучению использования визуальных и 
смысловых опор. 

Для обучающихся с ЗПР также предусматриваются дополнительные шаги при выполнении 
учебного действия и их визуальное подкрепление с тем, чтобы сделать связи в совершаемом 
действии более очевидными и осмысленными. Определенное место должна занимать работа с 
инструкцией к заданию. С учащимися следует детально прорабатывать понимание шагов 
учебных действий, определяемых в инструкции и их последовательность. Приучать 
руководствоваться ей при выполнении задания, учитывать все звенья, связывая их в контекстное 
целое. 

Важным является словесный отчет, который дает ученик с ЗПР по походу выполнения 
задания или итогу работы, как способ речевой регуляции действий и повышения осознанности 
совершаемой деятельности. 

Планируемые  результаты освоения коррекционного курса 
«Психокоррекционные занятия (дефектологические занятия)» на уровень основного 

общего образования 
В процессе освоения коррекционного курса обучающийся научится и будет (сможет): 
По модулю «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной (умственной) 

деятельности»: 

▪ оперировать (выделять, соотносить, сопоставлять, синтезировать) признаками 
предметов, явления, понятий; 

▪ выделять совокупность признаков предметов, явлений, понятий; устанавливать 
их соотношение, различать существенные и несущественные признаки; 

▪ анализировать объекты или процессы на основе наблюдений с опорой на схему; 

▪ анализировать информацию из различных источников, сопоставлять, 
классифицировать и обобщать ее, уметь резюмировать на основе предварительного анализа; 

▪ синтезировать объекты, восстанавливать целое по части, воспринимать объект 
как целое, понимать целостность конспекта; 

▪ находить основание и классифицировать предметы, явления, понятия; обозначать 
словесной характеристикой основание, классы (группы) при необходимости с направляющей 
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помощью; 

▪ группировать учебную информацию по заданным параметрам; 
▪ сравнивать объекты, явления, житейские, конкретные и учебные понятия; 

проводить отбор существенных признаков, формулировать выводы о сходствах и различиях; 

▪ сравнивать факты и процессы на материале учебных предметов на основе 
установления и сопоставления обобщенных характеристик с опорой на образец; 

▪ обобщать понятия по существенным признакам, исключать «лишнее» на основе 
выделения общих признаков; 

▪ обобщать явления, события, информацию по заданным требованиям; 
▪ обобщать частные случаи правила и формулировать вывод при необходимости с 

направляющей помощью; 

▪ устанавливать логические связи и причинно-следственные зависимости между 
явлениями и событиями на материале учебных предметов; 

▪ делать умозаключения по аналогии на основе изучаемого программного 
материала при необходимости с опорой на образец; 

▪ строить суждения с логическими связками «и, или, не» «все, всякий, любой, 
каждый, некоторые»; использовать отрицание в суждениях; определять истинность и ложность 
суждений, аргументируя ответ; 

▪ делать вывод на основе анализа различных точек зрения, обобщая информацию, 
уметь приводить собственную аргументацию; 

▪ подводить под конкретное понятие на основе распознавания системы признаков и 
установления их соотношения при необходимости по смысловой опоре; 

▪ определять и объяснять скрытый смысл текста, выделяя в нем неявно заданную 
информацию; 

▪ проводить образные сравнения, объяснять метафоры; 
▪ понимать и объяснять скрытый смысл пословиц и поговорок, при 

необходимости с направляющей помощью; 

▪ понимать нравственный смысл, заключенный в значениях пословиц и поговорок; 

▪ употреблять изученные пословицы и поговорки в применительно к разным 
жизненным ситуациям. 

По модулю «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 
материале»: 

▪ анализировать, сопоставлять, обобщать зрительную и слуховую информацию; 

▪ анализировать и восполнять пространственные образы; 
▪ владеть навыками пространственной ориентировки; 
▪ оперировать приемами запоминания и воспроизведения информации на учебном 

материале; 

▪ строить самостоятельно алгоритм учебных действий; 
▪ выполнять алгоритм учебных действий при работе с правилом, при решении 

учебной задачи на изучаемом программном материале; 

▪ определять учебное понятие по заданному алгоритму на программном материале; 

▪ интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя явно заданную в 
источнике и неявную информацию; 
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▪ определять основную и второстепенную информацию при решении 
практических задач; 

▪ формулировать вопрос при работе с информацией; 
▪ создавать собственные тексты, применять информацию из текста при решении 

учебно-практических задач; 

▪ формулировать выводы, основываясь на источнике информации, находить 
аргументы, подтверждающие вывод; 

▪ интерпретировать и обобщать информацию из нескольких отличающихся 
источников; 

▪ кодировать и декодировать информацию; 
▪ анализировать, сопоставлять и сравнивать информацию, представленную в 

тексте, таблице, диаграмме, схеме, рисунке, карте на материале учебных предметов; 

▪ ориентироваться в схематически представленной информации, составлять 
высказывание с опорой на схему; 

▪ строить схему рассуждений на основе правила с использованием направляющей 
помощи; 

▪ составлять простой конспект, тезисы устного или письменного сообщения; 

▪ преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 
себя форму фиксации и представления информации при необходимости с опорой на образец; 

▪ критически оценивать информацию, ее достоверность, в том числе в сети 
Интернет; 

▪ находить и использовать информацию в разных жизненных ситуациях и в общении; 

▪ составлять и преобразовывать тексты делового стиля, личного характера, посты 
на странице сети Интернет. 

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения программы 
коррекционно-развивающего курса 

Оценка достижений образовательного результата осуществляется в рамках 
диагностического направления работы учителя-дефектолога, которое включает стартовую 
диагностику, рубежный и итоговый контроль. Специалист проводит изучение уровня учебно-
познавательной деятельности ребенка, уровня его обученности и обучаемости. Проводится 
рубежный и итоговый контроль освоения коррекционно-развивающего курса. Для этого учитель-
дефектолог проводит обследование познавательных процессов на основе диагностического 
материала в соответствии с возрастом обучающегося. Для определения сформированности 
метапредметных умений могут быть использованы задания из комплексной диагностической 
работы овладения универсальными учебными действиями по годам обучения. Проводится 
анализ текущих письменных работ обучающегося, срезовых и контрольных работ по предметам. 

2.2.3.7. Коррекционный курс «Логопедические занятия» Рабочая 
программа 
Коррекционно-развивающий курс «Логопедические занятия» является обязательной 

частью коррекционно-развивающей области АООП ООО обучающихся с ЗПР. Курс 
обеспечивается логопедическим сопровождением и направлен на преодоление и/или ослабление 
нарушений/недостатков речевого развития у обучающихся 5–9 классов, получающих образование 
в соответствии с АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР продолжают испытывать трудности освоения программного 
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материала по учебному предмету «Русский язык», связанные с особенностями речевого развития. 
Поскольку категория обучающихся с ЗПР многочисленна и неоднородна по своему составу, 

то выраженность речевого нарушения может быть разной у обучающихся одной возрастной 
группы. У некоторых обучающихся с ЗПР может сохраняться нечеткость артикуляции и 
произношения, недостаточная автоматизированность отдельных звуков, недостаточность 
произвольности, объема и переключаемости артикуляционных движений. В речи могут 
встречаться нестойкие замены и пропуски звуков. 

Трудности письма часто обусловлены у обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 
образования недостатками фонематических процессов, нарушением языкового анализа и синтеза. 
Обучающиеся с ЗПР продолжают затрудняться в выделении позиций и последовательности 
звуков в словах сложной слоговой структуры, допускают ошибки на смешение оппозиционных 
звуков, могут переставлять звуки в словах, пропускать на письме буквы в словах, сложных для 
фонематического восприятия или малознакомых. 

У большинства обучающихся с ЗПР навыки словообразования формируются специфично 
и с некоторым запозданием, у них затруднены навыки словообразования приставочного и 
суффиксального способа. Обучающиеся могут применить изученный ранее способ 
преобразования на других словах, формально, без опоры на лексическое и грамматическое 
значение слова, допуская ошибки. Использование навыков словоизменения связано с 
трудностями понимания контекста в словосочетании и предложении, они могут изменить форму 
существительного, забывая при этом про форму прилагательного и наоборот. Обучающиеся 
допускают ошибки и испытывают затруднения на уровне лексикограмматического строя речи, 
допускают семантические замены, затрудняются в подборе слов, синонимов, что затрудняет 
коммуникацию в целом. 

На фоне специфических ошибок письма и чтения у обучающихся с ЗПР при отсутствии 
коррекционной работы возникает стойкая дизорфография, что значительно затрудняет овладение 
орфографическими навыками в 5–9 классах, программным материалом по учебному предмету 
«Русский язык». 

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной логопедической помощи, которая 
реализуется в процессе освоения коррекционно- развивающего курса. 

Коррекционно-развивающий курс «Логопедические занятия» направлен на формирование 
речевой компетенции учащихся, развитие и совершенствование навыков речевого общения, 
обогащение лексического запаса и языковых средств общения, преодоление и/или ослабление 
нарушений чтения и письма, формирование мотивации к самоконтролю собственной речи и 
саморазвитию коммуникативных компетенций. 

Цель курса «Логопедические занятия» – коррекция и преодоление/или ослабление 
имеющихся нарушений/недостатков устной и письменной речи обучающихся с ЗПР, 
формирование мотивации к самоконтролю собственной речи и саморазвитию коммуникативных 
компетенций. 

Задачи курса: 
▪ коррекция и развитие языкового анализа и синтеза; 
▪ совершенствование зрительно-пространственных и пространственно- временных 

представлений; 

▪ совершенствование фонетико-фонематической стороны речи; 
▪ формирование фонематических, морфологических и синтаксических обобщений; 

▪ коррекция и развитие лексико-грамматического строя речи; 
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▪ формирование алгоритма орфографических действий, орфографической 
зоркости, навыков грамотного письма; 

▪ коррекция или минимизация ошибок письма и чтения; 
▪ развитие связной речи и формирование коммуникативной компетенции. 
В ходе курса «Логопедические занятия» осуществляется формирование языковых 

обобщений, коррекция и развитие навыков правильного использования языковых средств в 
процессе общения и в учебной деятельности. Происходит обогащение лексического строя речи, 
развитие лексической системности, совершенствование грамматического оформления речи путем 
овладения новыми способами словоизменения и словообразования изучаемых частей речи, 
моделями различных синтаксических конструкций. Осуществляется развитие связной речи, 
соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную 
функцию. 

Содержание курса «Логопедические занятия» строится в строгом соответствии с 
требованиями к результату изучения учебного предмета 

«Русский  язык»  и  основано  на  использовании  учебного  материала. 
Специалист уделяет внимание закреплению учебных навыков по учебному предмету 

«Русский язык» с использованием логопедических приемов. Например, используемые на 
логопедических занятиях задания по словообразованию разных частей речи, позволяют 
отрабатывать навыки морфемного разбора; работа над обогащением словарного запаса способствует 
расширению возможностей обучающихся в подборе проверочных слов на ряд орфографических; 
специальные приемы логопеда по работе с текстом способствуют повышению осознанности 
чтения, читательской грамотности; отработка интонационно-выразительных средств, модуляции 
голоса совершенствует навыки выразительного чтения. 

Важным моментом является система работы по подготовке обучающихся к итоговому 
изложению в рамках государственной итоговой аттестации. Учитель-логопед проводит работу по 
развитию и расширению умений выделять микротемы в тексте, грамотно излагать свои мысли в 
письменной форме, соблюдать последовательность изложения, излагать основное содержание 
прослушанного текста с использованием приемов сжатия, разделив его на абзацы и передав все 
значимые микротемы. 

Курс реализуется в рамках внеурочной деятельности посредством индивидуальных, 
подгрупповых и групповых занятий учителя-логопеда. Занятия проходят во второй половине дня 
во внеурочное время в специально оборудованном кабинете. Расписание занятий составляется с 
учетом режима работы образовательной организации и в соответствии с циклограммой 
специалиста, согласованной с администрацией обучающихся. В соответствии с учебным планом 
на изучение курса коррекционноразвивающих логопедических занятий отводятся 2 часа в 
неделю. 

Ориентировочная продолжительность логопедических занятий определяется в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и может составлять: 

групповое занятие – 40 минут; подгрупповое занятие – 30–40 минут; индивидуальное 
занятие – 20–40 минут. 

Учитель-логопед работает в тесном сотрудничестве с другими специалистами 
сопровождения (учителем-дефектологом, педагогом- психологом), а также с родителями 
обучающегося с ЗПР, что обеспечивает комплексный подход в решении трудностей 
обучающегося с ЗПР. 

Программа коррекционно-развивающего курса «Логопедические занятия» построена по 
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модульному принципу. Каждый модуль отражает содержание одного из направлений 
коррекционной логопедической работы, необходимых для преодоления речевого нарушения при 
ЗПР. Модульное построение программы курса позволяет осуществлять дифференцированный 
подход с учетом особых образовательных потребностей и речевых возможностей обучающихся с 
ЗПР. Учитель-логопед может структурировать содержание программного материала по курсу, 
исходя из потребностей учащегося с ЗПР или группы, увеличивая количество часов на изучение 
одного или нескольких модулей, либо равномерно распределяя время на изучение каждого 
модуля. Проведение коррекционноразвивающих занятий учителя- логопеда предполагает 
вариативность и индивидуализацию содержания программы. 

При тематическом планировании логопедических занятий учитель- логопед после 
изучения конкретной темы модуля интегрирует ее материал для закрепления в структуру 
последующих занятий. Кроме того, возможно совмещение на одном занятии логически 
связанных тем из разных модулей. 

Содержание коррекционного курса «Логопедические занятия» включает в себя 
следующие модули: 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» (фонетика, 
орфоэпия, графика) направлен на коррекцию и развитие произносительной стороны речи, 
звуко-слоговой структуры слова, дифференциацию звуков и букв, преодоление специфических 
ошибок письма (перестановки, пропуски, замены). 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков 
словообразования. Морфемика» направлен на пополнение словарного запаса, использование 
различных способов словообразования разных частей речи, преодоление специфических и 
дизорфографических ошибок. 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 
Морфология» направлен на формирование синтаксических и семантических представлений, 
расширение языковых средств и формирование умения их активного использования на уровне 
словосочетания и предложения, преодоление специфических, дизорфографических и 
пунктуационных ошибок. 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» направлен на развитие 
умений работать с текстом, формирование коммуникативных умений и навыков, готовности и 
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 
самосовершенствованию, преодоление специфических, дизорфографических и пунктуационных 
ошибок. 

Рекомендованное распределение часов на изучение каждого раздела модуля по годам 
обучения приводится в тематическом планировании Примерной рабочей программы курса 
«Логопедические занятия». В то же время, модульный принцип подразумевает определение 
приоритетности изучения того или иного раздела модуля в зависимости от особенностей ребенка 
или группы обучающихся. Специалист может сделать один и более разделов модулей в качестве 
базовых, а другие изучать в меньшем объеме. Учитель-логопед может гибко варьировать 
распределение часов, ориентируясь на потребности обучающихся с ЗПР. 

Содержание курса «Логопедические занятия» на уровне основного 
общего образования 
Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» (фонетика, 

орфоэпия, графика) 
Звуки русского языка, их сравнение и различение (гласные – согласные, ударные – 
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безударные, звонкие – глухие, твердые – мягкие). Практикум по улучшению дикции и 
произношения, отработка правильного ударения в словах. Роль ударения. Проверяемые 
безударные гласные в корне слова (способы подбора проверочных слов). Актуализация опорных 
знаний по изучению и закреплению понятий: звук, буква, слог, гласные, йотированные гласные, 
согласные, ударение, ударные, безударные, глухие, звонкие, непроизносимые, фонема, 
фонетический разбор. Дифференциация при письме сходных по оптическому, кинестетическому 
принципу букв, фонетическому принципу звуков. Отработка приемов выразительного чтения с 
соблюдением орфоэпических норм (в рамках изученного по годам обучения). 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса, формирование навыков 
словообразования. Морфемика» 

Написание слов с проговариванием, исключая специфические ошибки словообразования. 
Актуализация опорных знаний по изучению и закреплению понятий: части слова, основа, корень, 
приставка, суффикс, окончание, постфикс. Выделение морфем на основе словообразовательного 
анализа слова. Образование новых слов с помощью типичных для изученных частей речи 
суффиксов, с помощью приставок, приставок и суффиксов. Образование сложных слов путем 
сложения основ. Выполнение словообразовательного разбора с целью определения способа 
образования слова. Практическое употребление форм слов разных частей речи. Соблюдение на 
письме орфографических правил: правописание приставок по типу пре-, при-, приставок на з (с); 
правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися 
гласными, непроизносимыми согласными; ё – о после шипящих в корне слова; правописание 
суффиксов -чик- (-щик-); - ек- (-ик-) и др. (в рамках изученного по годам обучения); 
правописание глаголов (корней с чередованием е // и; использование ь как показателя 
грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа после шипящих; -
тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных окончаний глагола (в рамках 
изученного по годам обучения). 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 
Морфология» 

Части речи. Словосочетание. Предложение. Актуализация опорных знаний по изучению и 
закреплению понятий: части речи, имя существительное, имя прилагательное, глагол, наречие, 
местоимение, предлог, союз, междометие, причастие, деепричастие, числительное и 
использование их в речи (в рамках изученного по годам обучения). Различение и определение (с 
опорой на схему) различных морфологических признаков изученных частей речи. Развитие и 
совершенствование умения образовывать форму слов изученных частей речи. Различение 
однозначных и многозначных слов, омонимов, прямого и переносного значения слова. Подбор и 
использование синонимов и антонимов в речи. Фразеологизмы и свободные словосочетания, их 
различение и употребление. Понимание и употребление метафор, гипербол, сравнений (в рамках 
изученного материала). Сравнение и различение тематических групп слов: родовых и видовых 
понятий. Отработка практических умений употреблять слова в соответствии с их лексическим 
значением. Упражнение в понимании лексического значения незнакомого слова, исходя из 
контекста (предложение, текст). Согласование слов и изменение предложно-падежных 
конструкций (с опорой на образец и без). Выделение словосочетаний внутри предложения, 
определение типа связи, главного и зависимого слова. Разбор предложения, определение вида по 
цели высказывания, интонации, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству 
грамматических основ. Составление простых и сложных предложений с однородными членами 
(с опорой на образец и схему). Применение знаний по синтаксису и пунктуации (постановка 
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знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании). 
Развитие умения находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить 
знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с 
изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами. 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» 
Работа с текстом (определение темы и основной мысли, понимание основного 

содержания, смысла текста, составление простого/сложного плана для дальнейшего пересказа). 
Изложение прослушанного текста, с использованием приемов сжатия (с предварительным 
делением его на абзацы, выделением значимых микротем). Составление связного рассказа и 
пересказа на заданную тему (с соблюдением смысловой цельности, речевой связности и 
последовательности изложения). Составление письменного текста (с использованием изученных 
особенностей частей речи, синтаксических конструкций). Аргументирование собственной 
позиции (отработка умения доказывать и убеждать, используя различные языковые средства и 
приемы). Беседы и диалоги (инициация бесед, устных монологических и диалогических 
высказываний, характеризующихся широким спектром лексических средств, точностью словаря, 
использованием разнообразных синтаксических конструкций). Речевой практикум, направленный 
на извлечение нужной информации, анализ и систематизацию отобранного речевого материала. 
Создание и редактирование текстов, нахождение и исправление ошибок. Изучение и закрепление 
в устной речи и на письме правил речевого этикета. Выразительное чтение стихотворных и 
прозаических текстов (с соблюдением всех пройденных орфоэпических норм, с соблюдением 
интонации и пунктуационного оформления текста). 

Организация занятий 
В целях повышения эффективности коррекционной работы и осмысления содержания 

данного курса на занятиях используются разнообразные виды деятельности. Учителю-логопеду 
целесообразно комбинировать аудирование, говорение и выполнение письменных работ. 
Обучающиеся с ЗПР должны объяснять свои действия, вслух разъяснять свои мысли, ссылаться 
на известные правила, факты, высказывать догадки, предлагать способы выполнения задания, 
задавать вопросы. Необходимо постоянно развивать у обучающихся с ЗПР умение работать с 
письменным текстом и справочной литературой. 

Процесс овладения учебными компетенциями и навыками по коррекционному курсу 
основан на многократной тренировке в применении полученных знаний на практике с 
постепенным усложнением. Объяснение всего материала проводится с опорой на практико-
ориентированные задания. При изучении тем рекомендуется использовать наглядный материал: 
опорные схемы, карточки, таблицы и т.д. Отработка и закрепление осуществляется на большом 
числе несложных, доступных учащимся упражнений. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 
образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержания курса 
В целях повышения эффективности коррекционной работы и осмысления содержания данного 
курса на занятиях используются разнообразные виды деятельности обучающихся с ЗПР. 
Учителю-логопеду целесообразно комбинировать аудирование, говорение и выполнение 
письменных работ. 

Обучающиеся с ЗПР должны объяснять свои действия, вслух разъяснять свои мысли, 
ссылаться на известные правила, факты, высказывать догадки, предлагать способы выполнения 
задания, задавать вопросы. Необходимо постоянно развивать у обучающихся с ЗПР умение 
работать с текстом и справочной литературой. Немаловажным представляется введение 
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алгоритмизации при изучении сложного речевого материала. 
Обучающимся с ЗПР предлагаются алгоритмы правил, выделение шагов 

последовательных действий при работе над заданием. Учитель-логопед проводит зрительные 
диктанты, списывание, письмо по памяти и др. Важным является формирование умения находить 
в тексте слова на изучаемое правило и правильно его применять. На занятиях обучающиеся с ЗПР 
выделяют в тетради орфограммы зеленым цветом, при необходимости предварительно перед 
написанием орфографически проговаривают трудные слова. Все это способствует развитию 
орфографической зоркости и умения осуществлять необходимый самоконтроль и 
самокоррекцию 

. Содержание коррекционного курса «Логопедические занятия» строится в строгом 
соответствие с требованиями к результату изучения учебного предмета «Русский язык» и 
основано на использовании учебного материала. Логопедическая работа проводится на 
изучаемом программном материале, при этом специалист уделяет внимание закреплению 
учебных навыков по учебному предмету «Русский язык» с использованием логопедических 
приемов. Например, упражнения по словообразованию разных частей речи позволяют 
отрабатывать и закреплять навыки морфемного разбора частей речи. 

Так, в курсе 5 класса в модуле «Обогащение и активизация словарного запаса. 
Формирование навыков словообразования. Морфемика» логопедическая работа проводится на 
изучаемом программном материале по следующим темам: 

Словообразование существительных при помощи суффиксов: -ышк-, - оньк- (-еньк- ), -
ушк- (-юшк-), -чик-, -щик-, -ищ-, -ечк-, -ичк-, -ец-, -иц-, -ок-, - 

онк-. Словообразование прилагательных при помощи суффиксов: -ов- (-ев), - лив-, - к, -ск-
, -ева-, -н-. 

Словообразование глаголов при помощи приставок: без-бес, пре-при. Развивая и 
совершенствуя грамматический компонент речи, учитель-логопед отрабатывает 
дифференциацию и правописание окончаний существительных в различных падежных формах. 

Работа над обогащением словарного запаса способствует расширению возможностей 
обучающихся в подборе проверочных слов на ряд орфографических правил (например, 
«Правописание безударных гласных», 

«Правописание непроизносимых согласных» и др.). 
На логопедических занятиях активно проводится работа с деформированным 

предложением и текстом, дополнение и составление предложений по опорным словам. 
Специальные приемы логопеда по работе с текстом способствуют повышению осознанности 
чтения, читательской грамотности. Составление и запись сложных предложений по образцу с 
союзами а, и, но способствует закреплению пунктуационных навыков. Отработка интонационно-
выразительных средств, модуляции голоса совершенствует навыки выразительного чтения. 

Логопедическая работа по модулю «Коррекция и развитие лексико- грамматической 
стороны речи. Морфология» проводится на основе изучения частей речи в соответствии с 
программой по годам обучения. 

Например, ученики 6 класса в ходе логопедических занятий упражняются в различении и 
употреблении качественных, относительных и притяжательных имен прилагательных, 
причастий, числительных в разных падежных формах по родам и числам в устной и письменной 
речи. 

Постоянное включение изучаемой части речи в разные виды заданий и упражнений и 
семантическое употребление на уровне словосочетания, предложения, текста с подробной 
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характеристикой слова позволяет закрепить знание грамматических признаков разных частей 
речи, расширить активный словарь изученными частями речи. 

Важным моментом является система работы по подготовке обучающихся с ЗПР к 
итоговому изложению в рамках государственной итоговой аттестации. Учитель-логопед 
проводит работу по умению выделять микротемы в тексте, грамотно и слажено излагать на 
письме свои мысли, соблюдать последовательность изложения, излагать основное содержание 
прослушанного текста с использованием приемов сжатия, разделив его на абзацы и передав все 
значимые микротемы. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда выстраивается с учетом 
психофизиологических особенностей обучающихся с ЗПР и предусматривает постепенное 
усложнение речевого материала в соответствии с программой по предмету «Русский язык». Это 
отражается в календарном тематическом планировании коррекционного курса учителя-логопеда, 
в последовательности предъявления материала и коррекционноразвивающих заданий на 
логопедических занятиях. 

Освоение программного материала курса осуществляется в соответствии с принципом 
доступности. По содержанию и объему материал должен быть посильным и понятным для 
обучающихся с ЗПР. Учитель- логопед проводит отбор содержания используемого материала, 
ориентируясь на подбор или адаптацию текстов с ясным содержанием и сюжетной линией 
разных стилей и жанров, оптимальных по объему для изучения на занятии. Приоритет при 
выборе текста отдается содержанию, связанному с жизненным опытом школьника, кругом его 
интересов, способствующему формированию жизненных компетенций и практических навыков. 

На начальных этапах не следует использовать тексты, содержащие сложные рассуждения 
автора, большое число действующих лиц, изобилующие сложными синтаксическими 
конструкциями, затрудняющими понимание смысла прочитанного. 

Задания должны быть разнообразными по форме и содержанию, позволяющими 
применять получаемые знания в итеративных (повторяющихся) ситуациях. 

Закрепление изученного материала проводится с применением вариативного 
дидактического материала, позволяющего многократно отрабатывать учебный навык, но с 
включением элементов новизны по содержанию и по форме. В работе широко используется 
визуальная поддержка, применяются смысловые таблицы, карточки-опоры, таблицы 
родственных слов. 

Процесс овладения материалом основывается на многократном применении полученных 
знаний на практике. Школьникам с ЗПР требуется больше времени на осмысление усваиваемых 
знаний, они нуждаются в закреплении и совершенствовании формируемых умений. 

Предусматривается отработка практических навыков, которые будут использоваться в 
реальных жизненных ситуациях (например, подписание почтового конверта, составление текста 
поздравления, написание смс- сообщения на заданную тему). 

Планируемые  результаты освоения коррекционного  курса 
«Логопедические занятия» на уровень основного общего образования 
В результате освоения коррекционно-развивающего курса 
«Логопедические занятия» осуществляется формирование речевой компетенции 

учащихся, развитие и совершенствование навыков речевого общения, обогащение лексического 
запаса и языковых средств общения, преодоление и/или ослабление нарушений чтения и письма, 
формирование мотивации к самоконтролю собственной речи и саморазвитию коммуникативных 
компетенций. 
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В процессе освоения коррекционного курса обучающийся научится и будет (сможет): 
По модулю «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» 

(фонетика, орфоэпия, графика): 

▪ правильно говорить и писать без специфических ошибок, исключая замены звуков 
в речи и букв на письме по фонематическому сходству, нарушения звуко-слоговой структуры 
или минимизируя их; 

▪ применять знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и 
правописания слов; 

▪ различать звук как единицу языка, иметь представление о соотношении звуков и 
букв, системе звуков, в том числе гласных и согласных звуков, иметь навык постановки ударения 
в словах, давать характеристику звука; 

▪ ориентироваться в понятиях звук, буква, слог, гласные, йотированные гласные, 
согласные, ударение, ударные, безударные, глухие, звонкие, непроизносимые, фонема, 
фонетический разбор; 

▪ дифференцировать на слух звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные, 
аффрикаты и их компоненты, определять позиционные чередования звуков; 

▪ дифференцировать при письме сходные по оптическому, кинестетическому 
принципу буквы, фонетическому принципу звуки; 

▪ производить фонетический разбор слова, соотносить звуковой облик слова с его 
графическим изображением; 

▪ соблюдать на письме орфографические правила, основанные на фонетическом 
принципе; 

▪ выразительно читать с соблюдением орфоэпических норм, исключая или 
минимизируя специфические ошибки (перестановки, пропуски, замены, антиципации). 

По модулю «Обогащение и активизация словарного запаса, формирование навыков 
словообразования. Морфемика»: 

▪ правильно произносить и писать слова без специфических ошибок 
словообразования или минимизируя их; 

▪ ориентироваться в понятиях части слова, основа, корень, приставка, суффикс, 
окончание, постфикс; 

▪ выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; 
▪ образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи 

суффиксов, с помощью приставок, приставок и суффиксов; 

▪ образовывать сложные слова путем сложения основ; 
▪ производить словообразовательный разбор с целью определения способа 

образования слова; 

▪ правильно образовывать, употреблять формы слова разных частей 
речи; 
▪ соблюдать на письме орфографические правила: правописание 
приставок по типу пре-, при-, приставок на з (с); 
▪ правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, 

чередующимися гласными, непроизносимыми согласными; ё – о после шипящих в корне слова; 
правописание суффиксов -чик- (-щик-); -ек- (-ик-) и др. (в рамках изученного по годам 
обучения); правописания глаголов (корней с чередованием е // и; использование ь как показателя 
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грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа после шипящих; -
тся и 

-ться в глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных окончаний глагола (в рамках 
изученного по годам обучения). 

По модулю «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 
Морфология»: 

▪ правильно произносить и писать словосочетания и предложения без 
специфических ошибок словоизменения или минимизируя их; 

▪ ориентироваться в понятиях части речи, имя существительное, имя 
прилагательное, глагол, наречие, местоимение, предлог, союз, междометие, причастие, 
деепричастие, числительное; 

▪ различать и определять с опорой на схему различные морфологические признаки 
частей речи; 

▪ уметь образовывать форму изученных частей речи; 
▪ различать однозначные и многозначные слова, омонимы, прямое и переносное 

значение слова; 

▪ подбирать синонимы и антонимы; 
▪ различать фразеологизмы и свободные словосочетания; 
▪ различать и употреблять метафоры, гиперболы, сравнения (в рамках изученного); 

▪ различать тематические группы слов: родовые и видовые понятия; 
▪ употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 
▪ понимать лексическое значение незнакомого слова исходя из контекста 

(предложение, текст); 

▪ составлять словосочетания, правильно согласовывать слова и употреблять 
предложно-падежные конструкции; 

▪ выделять словосочетания в предложении, определять тип связи, главное и 
зависимое слово; 

▪ определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию или 
отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; 

▪ составлять простые и сложные предложения с однородными членами; 
▪ применять знания по синтаксису и пунктуации (постановка знаков препинания в 

предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании), уметь находить в 
предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, 
обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными в 5-9 
классах пунктуационными правилами. 

По модулю «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация»: 
▪ формулировать собственное связное высказывание с соблюдением изученных 

правил и норм современного русского литературного языка; 

▪ излагать основное содержание прослушанного текста, с использованием 
приемов сжатия, разделив его на абзацы и передав все значимые микротемы; 

▪ связно и последовательно, грамматически и фонетически правильно излагать свои 
мысли, составлять связный рассказ и пересказ на заданную тему; соблюдать смысловую цельность, 
речевую связность и последовательность изложения; 
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▪ определять тему и основную мысль текста; 
▪ понимать основное содержание, смысл текста; 
▪ составлять простой/сложный план текста; 
▪ использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи, 

синтаксических конструкций; 

▪ аргументировать собственную позицию, доказывать её, используя различные 
языковые средства и приемы; 

▪ участвовать в беседе, создавать устные монологические и диалогические 
высказывания, характеризующиеся широким спектром лексических средств, точностью словаря, 
использованием разнообразных синтаксических конструкций; 

▪ извлекать нужную информацию, анализировать и систематизировать речевой 
материал; 

▪ создавать и редактировать тексты, находить и исправлять ошибки; 
▪ соблюдать в устной речи и на письме изученные правила речевого этикета; 

▪ выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с соблюдением всех 
пройденных орфоэпических норм, с соблюдением интонации и пунктуационного оформления 
текста. 

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения программы курса 
Для оценки образовательных достижений используются диагностические и проверочные 

работы, проводится мониторинг речевого развития обучающихся 5–9 классов. В качестве 
диагностического инструментария используются рекомендации и методический материал, 
представленные в работах Г.В. Чиркиной, О.Е. Грибовой, Р.И. Лалаевой, О.Б. Иншаковой, О.А. 
Ишимовой и др. 

На основании данных методик проводится обследование устной и письменной речи, 
результаты которого фиксируются в протоколе, который включает речевые образцы 
обучающегося. Одной из основных форм обследования навыков письма является диктант, 
который учитель-логопед проводит с группой обучающихся и анализирует на предмет наличия 
специфических ошибок. Также используются контрольные списывания, тестовые задания, работа 
с деформированным текстом, изложения и другое. На каждого обучающегося с ЗПР заполняется 
Речевая карта. 

 
2.3. Организационный раздел адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 
2.3.1. Учебный план программы основного общего образования. 
 
Учебный план образовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

образовательную программу основного общего образования обучающихся с ЗПР (далее –
учебный план), определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 
результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: − фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся с 
ЗПР; − определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 
на их освоение и организацию; − распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и 
учебным годам. Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 
Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований 
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ФГОС ООО и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных действующим СанПиНом. В учебном плане представлены десять предметных 

областей и коррекционноразвивающая область. 
Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 
возможностей обучающихся с ЗПР. 

Коррекционноразвивающая область включена в структуру учебного плана с целью 
коррекции недостатков психофизического развития и социальной адаптации обучающихся. Она 
обеспечивает реализацию дифференцированного подхода к удовлетворению особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленного диапазоном различий 
внутри данной нозологической группы. 

Дифференцированный подход находит отражение в индивидуализации содержания 
специальных образовательных условий, определяемых на психолого-педагогическом 
консилиуме образовательной организации (ППк) применительно к каждому обучающемуся с 
ЗПР. 

По решению ППк МАОУ «Школа №190» вправе дополнять коррекционно-развивающую 
область курсами и коррекционно- развивающими занятиями, необходимыми для преодоления 
или ослабления нарушения с учетом индивидуальных особенностей обучающегося с ЗПР. 
Возможным является вариативность в выборе формы проведения занятий (индивидуальная или 
групповая) и/или их чередование, а также их количественное соотношение. 

На заседаниях ППк индивидуализируются содержание коррекционно- развивающего 
курса специалистов и психолого-педагогического сопровождения, коррекционные подходы в 
работе с обучающимся, объем коррекционно-развивающей помощи. 

При необходимости разрабатывается индивидуальный учебный план, 
предусматривающий удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 
обучающегося с ЗПР. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 
образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего 
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области 
в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогического коллектива МАОУ «Школа №190», обеспечивает реализацию 
особых образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР на уровне 
основного общего образования. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 
− увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 
− введение специально разработанных учебных курсов, дополнительных коррекционно-

развивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 
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обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в развитии или другие интересы и 
потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

− другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся с 
ЗПР. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 
образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими 
требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 
соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется по пяти 
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, физкультурно-спортивное и оздоровительное), посредством различных форм 
организации, отличных от урочной системы обучения, таких как кружки, художественные 
студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-
практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 
частью образовательного процесса в МАОУ «Школа №190». Содержание данных занятий 
формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Выбор направлений внеурочной деятельности, формы организации образовательного 
процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной 
основной общеобразовательной программы основного общего образования определяет ГБОУ 
ООШ № 21 г.о. Новокуйбышевск. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 
возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 
возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних 
образовательных организаций. 

Помимо учебного составляется план, регламентирующий занятия внеурочной 
деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 1750 
академических часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся с ЗПР и 
возможностей МАОУ «Школа №190». 

Коррекционно-развивающая область учебного плана включается во внеурочную 
деятельность. Она представлена коррекционными курсами логопедической и 
психокоррекционной направленности с целью коррекции и/или ослабления нарушений в 
психическом и психофизическом развитии обучающихся с ЗПР и формирования жизненных 
компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное 
развитие обучающихся, а также адаптацию в социуме. 

Содержание коррекционных курсов, их количественное соотношение определяется 
МАОУ «Школа №190» самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся 
с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК. Кроме того, содержание данной области может быть 
дополнено коррекционно-развивающими занятиями для отдельных учащихся на основании 
решения ППк в соответствии с индивидуальными потребностями и особенностями. 
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Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и/или групповой 
форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 
участие все педагогические работники МАОУ «Школа №190»: учителя дефектологи 
(олигофрено-педагоги), воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, тьюторы, 
социальные педагоги, педагоги дополнительного образования и др. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 
объемов финансирования, направляемых на реализацию АООП ООО обучающихся с ЗПР. 
Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 
следующим образом: недельная нагрузка – 10 ч, из них не менее 5 ч отводится на коррекционные 
курсы, 5 ч – на другие направления внеурочной деятельности. При необходимости проведения 
дополнительных коррекционноразвивающих занятий время, отводимое на коррекционно-
развивающую область, увеличивается до 7 часов. 

АООП ООО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько учебных 
планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей 
психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, а 
также с целью обеспечения различных интересов обучающихся, могут разрабатываться с 
участием родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках 
которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, 
модулей, формы образования). 

Индивидуальный учебный план (далее ИУП) предназначен для индивидуализации 
содержания образования обучающегося с ЗПР в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями и с учетом индивидуальных особенностей. ИУП позволяет сделать 
образовательный процесс более гибким и подвижным, он предоставляет возможность для 
образовательной организации использовать вариативные образовательные модели, 
подстраиваемые под конкретного обучающегося с ЗПР. Индивидуальный учебный план 
разрабатывается для отдельного обучающегося или группы обучающихся на основе учебного 
плана образовательной организации в соответствии с АООП ООО обучающихся с ЗПР. ИУП 
фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающегося, 
название и структуру предметной области, распределяет учебное время, отводимое на их 
освоение по учебным предметам. 

Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному плану определяется 
образовательной организацией самостоятельно, а реализация индивидуального учебного плана 
осуществляется в пределах осваиваемой образовательной программы. 

Форма реализация ИУП самостоятельно определяется МАОУ «Школа №190». Это могут 
быть учебные занятия в классе с другими обучающимися, индивидуальные или групповые 
занятия. Возможна реализация программы по ИУП с использованием дистанционных 
образовательных технологий и онлайн-обучения, осуществляемых с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии 
обучающегося и педагога. Допустима реализация очно-заочной формы получения образования с 
применением электронного обучения. 

Индивидуальный учебный план составляется на определенный срок, обычно на один 
учебный год. Организация обучения по ИУП оформляется приказом директора МАОУ «Школа 
№190» на основании письменного заявления родителей (законных представителей). Решение о 
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необходимости перевода ребенка на ИУП принимается на психолого- педагогическом 
консилиуме МАОУ «Школа №190». В заявлении указываются срок, на который обучающемуся 
предоставляется индивидуальный учебный план, а также могут содержаться пожелания 
родителей (законных представителей) по индивидуализации содержания образовательной 
программы (включение дополнительных учебных предметов, курсов). 

При реализации ИУП могут использоваться различные технологии обучения, а также 
формы образования. Может использоваться сетевая форма образования при наличии договора о 
сетевом взаимодействии. 

Если для реализации ИУП используется очно-заочная форма получения образования, 
организуемая на основании заявления родителя (законного представителя), то в учебном плане 
может быть указание на часы, реализуемые присутственно или индивидуально с ребенком, и 
часы, реализуемые с применением дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения. 

Для проектирования коррекционно-развивающей области ИУП необходима организация 
деятельности консилиума образовательной организации. Задачами консилиума будет: анализ 
заключения ПМПК, ИПРА обучающегося с инвалидностью; определение индивидуальных 
особенностей и особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР; конкретизация 
направлений коррекционной работы специалистов; выбор и обозначение дополнительных 
коррекционных куров и коррекционноразвивающих занятий, определение объема коррекционной 
помощи для каждого обучающегося, разработка индивидуального образовательного маршрута. 

После проведения стартовой (на уровне основного общего образования) диагностики 
специалистов с целью определения уровня актуального развития обучающегося проводится 
психолого-педагогический консилиум, на котором планируются необходимые коррекционно-
развивающие курсы и количество часов, отводимое для их реализации на каждого 
обучающегося. 

Обеспечение индивидуализации содержания в предметной и коррекционноразвивающей 
областях ИУП предусматривает: 

− проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся с 
ЗПР; 

− увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов, как мера 
предупреждения или преодоления образовательных дефицитов у обучающихся с ЗПР; 

− введение курсов и занятий коррекционно-развивающей области, специфичных для 
удовлетворения индивидуальных потребностей обучающегося с ЗПР; 

− дополнение учебных курсов внеурочной деятельности, обеспечивающих особые 
образовательные потребности обучающихся с ЗПР; 

− включение курсов внеурочной деятельности в рамках дополнительного образования в 
соответствии с интересами и способностями обучающихся с ЗПР. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических часов и 
более 5848 академических часов. 

При пролонгации срока обучения на один год по индивидуальному учебному плану общий 
объем аудиторной работы обучающихся с ЗПР не может составлять мнение 6018 академических 
часов за 6 учебных лет (ФГОС ООО, Раздел II, п. 33.1). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом – не менее 8 недель. 
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Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 40 минут36 . 
В приложении к учебному плану отражаются различные формы промежуточной 

аттестации в соответствии с методическими системами и образовательными технологиями, 
используемыми МАОУ «Школа №190». 

В учебном плане МАОУ «Школа №190» отражаются и конкретизируются основные 
показатели учебного плана: 

− состав учебных предметов и коррекционных курсов; 
− недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания по 

классам и учебным предметам; 
− максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с 

учетом деления класса на группы; 

− план комплектования классов. 
 
Федеральный недельный учебный план основного общего образования обучающихся с 

ЗПР для 5-дневной учебной недели (1-й вариант). 
 
 

Предметные 
области 

Уче
бн ые 

 Количество часов в неделю 

пре
дме ты 

К
лас сы 

V V
I 

V
II 

V
III 

I
X 

В
сег о 

Обязательная часть 

Русский 
язык и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 2
1 

Литература 3 3 2 2 3 1
3 

Иностранны
е языки 

Иностранный 
язык 

3 3 3 3 3 1
5 
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Математика 
и информатика 

Математика 5 5    1
0 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность 
и статистика 

  1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественн
о- научные
предметы 

 
История 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
1

0 

Обществозна
н ие 

 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно
- научные 

Физика   2 2 3 7 

предметы Химия    2 2 4 

 Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы 
духовно- 
нравственной 
культуры народов
России 

 
 
 
ОДНКНР 

 
 
 
1 

     
 
 
1 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразитель
н ое искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая 
культура и основы
безопасности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельн ости 

    
 
1 

 
 
1 

 
 
2 
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жизнедеятель
ности 

Адаптивная 
физическая культура 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
1

0 

Итого 2
7 

2
8 

3
0 

3
1 

3
2 

1
48 

Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
1 

 
9 

Максимально допустимая
недельная нагрузка 

2
9 

3
0 

3
2 

3
3 

3
3 

1
57 

Внеурочная деятельность
(включая коррекционно- развивающую
область) 

 
1

0 

 
1

0 

 
1

0 

 
1

0 

 
1

0 

 
5

0 

Коррекционный курс:
"Коррекционно-развивающие занятия:
психокоррекционные (психологические
и дефектологические)" 

 
 
3 

 
 
3 

 
 
3 

 
 
3 

 
 
3 

 
 
1

5 

Коррекционный курс:
"Логопедические занятия" 

2 2 2 2 2 1
0 

Другие направления внеурочной
деятельности 

5 5 5 5 5 2
5 

 
В случае изучения учебного предмета Информатика с 5 класса на его изучение отводится 

1 час в 5 и 6 классах за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 
 
2.3.2. План внеурочной деятельности 
Назначение плана внеурочной деятельности – психолого- педагогическое сопровождение 

обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, уровня социальной 
адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. 

План внеурочной деятельности формируется МАОУ «Школа №190» с учетом 
предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и 
содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности с обучающимися с ЗПР 
являются следующие: 

▪ поддержка учебной деятельности обучающихся с ЗПР в достижении планируемых 
результатов освоения программы основного общего образования; 

▪ расширение сферы жизненной (социальной) компетенции обучающихся с ЗПР 
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подросткового возраста; 

▪ совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 
умений в разновозрастной школьной среде; 

▪ формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 
безопасного образа жизни; 

▪ повышение общей культуры обучающихся с ЗПР, углубление их интереса к 
познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей участников; 

▪ развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 
качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 
подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 
командной работы; 

▪ формирование культуры безопасного и ответственного поведения в 
информационной среде. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности обучающихся с ЗПР подросткового возраста с учетом их особых образовательных 
потребностей и намеченных задач внеурочной деятельности. 

Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их 
практикоориентированные характеристики. При отборе направлений внеурочной деятельности 
МАОУ «Школа №190» ориентируется, прежде всего, на свои особенности функционирования, 
психолого-педагогические характеристики обучающихся с ЗПР, их особые образовательные 
потребности, интересы. К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации могут 
привлекаться родители как законные участники образовательных отношений. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности для обучающихся с ЗПР подчиняется 
следующим требованиям: 

▪ преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 
непосредственное активное участие обучающегося с ЗПР в практической деятельности, в том 
числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

▪ учет специфики познавательной и коммуникативной деятельности обучающихся 
с ЗПР, которая сопровождает то или иное направление внеучебной деятельности; 

▪ использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 
Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть: факультативы, 

художественные и музыкальные студии, соревновательные мероприятия, спортивные секции, 
экскурсии, общественно полезные практики и др. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием обучающихся с 
ЗПР в части создания условий для развития их творческих интересов, расширения опыта 
социализации. Основные направления внеурочной деятельности, их цель и форма организации 
представлены в ООП ООО. 

 
2.3.3. Календарный учебный график. 
 
Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении 

основного общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее – каникулы): 

− даты начала и окончания учебного года; 
− продолжительность учебного года; 
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− сроки и продолжительность каникул; 
− сроки проведения промежуточной аттестации. 
Календарный учебный график реализации адаптированной образовательной программы 

составляется МАОУ «Школа №190» самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 
участников образовательного процесса, с учетом региональных и этнокультурных традиций, с 
учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона. При составлении календарного 
учебного графика учитываются различные подходы к системе организации учебного года: 
четвертная, триместровая, биместровая, модульная и др. 

План внеурочной деятельности 
Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, 
отличных от урочной. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 
основной общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 
функционирования образовательной организации и может включать в себя: 

▪ внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 
(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся с ЗПР, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие изучение 
учебных предметов с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 
физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 
особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР; 

▪ внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 
(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся с ЗПР 
(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы); 

▪ внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 
образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся с ЗПР, через 
организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая общественно полезную 
деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 
возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных 
организаций и социальных партнеров в профессионально- производственном окружении; 

▪ внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 
воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 
творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-
культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся с ЗПР, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

▪ внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 
(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 
интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, 
организаций и т. д.; 

▪ внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение 
учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по 
обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

▪ внеурочную деятельность, направленную на организацию психолого- 
педагогической поддержки обучающихся с ЗПР (проектирование индивидуальных 
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образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов- психологов и др.); 

▪ план работы по обеспечению благополучия обучающихся с ЗПР в пространстве 
общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, профилактики 
негативных проявлений, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 
взаимодействия обучающегося с окружающей средой, социальной защиты учащихся); 

▪ план воспитательных мероприятий. 
Содержание плана внеурочной деятельности 
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения 

на уровне основного общего образования не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 
обучающимися с ЗПР учебного плана, но не более 10 часов. 

Для предотвращения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 
нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 
количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 
рамках тематических программ (экскурсии, походы, выезды и др.). При реализации плана 
внеурочной деятельности должна быть предусмотрена вариативность содержания внеурочной 
деятельности с учетом особых образовательных потребностей и интересов обучающихся с ЗПР. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 
интересов и запросов обучающихся с ЗПР и их родителей в МАОУ «Школа №190» могут 
реализовываться различные модели примерного плана внеурочной деятельности: 

▪ модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 
наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 
организационному обеспечению учебной деятельности; 

▪ модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся с ЗПР и 
работы по обеспечению их благополучия в пространстве школы; 

▪ модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и 
воспитательных мероприятий. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 
деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской идентичности 
и таких компетенций, как: 

▪ компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 
учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

▪ социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 

▪ компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 
значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 
▪ в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-
юношеских общественных объединениях, созданных в образовательной организации и за ее 
пределами; 

▪ через приобщение обучающихся с ЗПР к общественной деятельности и школьным 
традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 
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благотворительных организаций; 

▪ через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 
благоустройстве образовательной организации, класса, сельского поселения, города, в ходе 
партнерства с общественными организациями и объединениями. 

Формы реализации внеурочной деятельности МАОУ «Школа №190» определяет 
самостоятельно. Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 
самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечивать 
проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), 
походы, деловые игры и пр. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности МАОУ «Школа №190» может 
предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), 
включая организации дополнительного образования, профессиональные образовательные 
организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 
обладающие необходимыми ресурсами. 

2.3.4. Календарный план воспитательной работы. 
 
Календарный план воспитательной работы разрабатывается ГБОУ ООШ 
№21 г.о. Новокуйбышевск самостоятельно с учетом кадровых и материально- технических 

особенностей образовательной организации, Примерной программой воспитания (утвержденной 
2 июня 2020 года заседанием Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию), а также потребностей социально-экономического развития региона, 
этнокультурных особенностей населения. 

Календарный план воспитательной работы составляется текущий учебный год. В нем 
конкретизируется заявленная в Программе воспитания работа применительно к конкретному 
учебному году и уровню образования. 

Календарный план воспитательной работы составляется ш к о л о й  с учетом 
региональных и этнокультурных традиций, а также с учетом мероприятий воспитательной 
направленности в регионе, в том числе с учетом мероприятий учреждений культуры, спорта и др. 
В план включаются мероприятия в рамках урочной и внеурочной деятельности, в том числе 
реализуемые совместно с семьями обучающихся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы МАОУ «Школа №190» 
вправе включать в него мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными 
органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере 
образования, в том числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к 
государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 
событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, 
реализуемых детскими и молодежными общественными объединениями. 

План воспитательной работы может корректироваться в течение года в связи с 
происходящими в работе МАОУ «Школа №190» изменениями: организационными, кадровыми, 
финансовыми и т.п. 

План воспитательной работы целесообразно разделить на несколько частей – в 
соответствии с реализуемыми образовательной организацией направлениями воспитания, 
закрепленными в соответствующих модулях программы (инвариантными и вариативными). 

План должен содержать перечень событий и мероприятий воспитательной 
направленности, которые организуются и проводятся школой или в которых образовательная 
организация принимает участие. 
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Мероприятия плана должны отражать содержание всех модулей, составляющих 
программу воспитания образовательной организации, и должны равномерно распределяться в 
течение учебного года. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 
основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и 
параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, 
подготовку, проведение и анализ. 

При составлении календарного плана воспитательной работы учитывается календарный 
учебный график МАОУ «Школа №190», требования СанПиН и мнения участников 
образовательного процесса. 

 
2.3.5. Характеристика условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР. 
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС ООО и представляют собой общесистемные требования, требования к материально-
техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым, психолого-
педагогическим, финансовым условиям реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР и 
достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой 
интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП ООО, и 
структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации 
указанных требований должно стать создание комфортной коррекционно-развивающей 
образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их образовательных 
потребностей, обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), направленной на 
решение проблем гармоничного вхождения обучающихся с ЗПР в социальный мир и налаживания 
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми, гарантирующей охрану и 
укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

 
2.3.5.1. Общесистемные требования. 
 
Общесистемные требования к условиям реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

соответствуют требованиям к реализации основной образовательной программы основного 
общего образования, адресованной нормативно развивающимся сверстникам. 

Система условий должна учитывать особенности МАОУ «Школа №190», а также ее 
взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 
межведомственного взаимодействия). 

2.3.5.2. Материально-техническое обеспечение. 
 
Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития базируется на нормах закона «Об образовании в Российской Федерации» 
и положениях, прописанных в разделе 3.5.3 Примерной основной образовательной программы 
основного общего образования, и должно соответствовать особым образовательным потребностям 
обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования. 
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Материально-техническая база МАОУ «Школа №190» приведена в соответствие с 
задачами по обеспечению реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР и созданию 
соответствующей образовательной и социальной среды. 

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования 
отражена специфика требований к: 

▪ организации пространства, в котором обучается обучающийся с ЗПР; 
▪ организации временного режима обучения; 
▪ техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР на уровне основного 

общего образования; 

▪ учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 
инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с 
ЗПР и позволяющим реализовывать АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных 
областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 
принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 
необходимым инвентарем. 

В зависимости от потребности и содержания учебного предмета учебные кабинеты могут 
оснащаться автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 
работников. Специально оборудуются помещения для занятий учебно-исследовательской и 
проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством. Создаются 
необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории, мастерские, 
студии. МАОУ «Школа №190» оснащается информационно-библиотечным центром с рабочими 
зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими 
сохранность книжного фонда, медиатекой. 

Для реализации коррекционно-развивающей области учебного плана и обеспечения 
психолого-педагогических условий образования обучающихся с ЗПР предусматривается наличие 
отдельных специально оборудованных помещений для проведения занятий с учителем-
дефектологом, педагогом- психологом/специальным психологом, учителем логопедом и др. 
специалистами. Эти кабинеты оснащены необходимым оборудованием, диагностическими 
комплектами, коррекционно-развивающими и дидактическими средствами обучения и 
воспитания обучающихся с ЗПР. Организовано пространство для отдыха и двигательной 
активности обучающихся на перемене и во второй половине дня. 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) 
устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 
образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства просвещения РФ и др.), а также 
локальными актами МАОУ «Школа №190». 

Сроки освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР составляют 5 лет (5– 
9 классы). Требования к продолжительности учебного года, продолжительности учебной 

недели, недельной образовательной нагрузке и т.д. представлены в разделе 2.3.1. 
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 
потребности обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования, способствуют 
мотивации учебной деятельности и обеспечивают возможности применения дистанционных 



 

технологий в случае необходимости. К техническим средствам обучения обучающихся с 
ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c 
колонками (моноблоки) и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с 
экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, 
ассистивные технологии, средства для хранения и переноса информации (USB накопители), 
музыкальные центры с набором аудиодисков с музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

При освоении АООП ООО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам, 
входящим в Федеральный перечень учебников для сверстников, не имеющих ограничений 
здоровья, со специальными, учитывающими особые образовательные потребности, 
приложениями и дидактическими материалами, учебными пособиями, рабочими тетрадями и пр. 
на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы 
коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП ООО. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 
обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Предусматривается материально-
техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 
специалистов разного профиля, вовлеченных в процесс образования, родителей (законных 
представителей) обучающегося с ЗПР. В случае необходимости организации работы в 
дистанционном режиме специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и 
периферийного оборудования. При переходе ГБОУ ООШ 

№21 г.о. Новокуйбышевск на дистанционные формы обучения должна быть обеспечена 
возможность доступа участников образовательных отношений к информационным и цифровым 
ресурсам. 

 
2.3.5.3. Учебно-методическое обеспечение. 
 
Учебно-методическое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы основного 
общего образования, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 
условиями его осуществления. 

МАОУ «Школа №190» обеспечивает информационную открытость для всех участников 
образовательных отношений посредством размещения информации на официальном сайте и 
официальной страничке в социальных сетях. В МАОУ «Школа №190» созданы условия для 
функционирования современной информационно-образовательной среды, включающей 
электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технических средств (в том числе, флеш-тренажеров, электронного контента, цифровых 
видеоматериалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся с ЗПР максимально 
возможных для него результатов освоения АООП ООО. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 
включают: 

▪ необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с 
ЗПР; 
▪ характеристики предполагаемых информационных связей участников 
образовательных отношений; 
▪ специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными 

научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и 



 

обучения обучающихся с ОВЗ; 

▪ получение доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 
информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

▪ возможность размещения материалов и работ в информационной среде 
образовательной организации (статей, выступлений, презентаций, результатов 
экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования предполагает 
ту или иную форму и долю обязательной социальной и образовательной интеграции 
обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного взаимодействия 
специалистов массового и специального образования. Предусматривается для тех и других 
специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной 
психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 
дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 
квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация 
регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и 
семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

 
2.3.5.4. Психолого-педагогические условия. 
Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР должны 

обеспечивать возможность преодоления/ослабления нарушений в развитии познавательной, 
эмоциональной, регуляторной и коммуникативной сфер личности обучающегося с ЗПР. 

Дифференцированный подход к образованию обучающихся с ЗПР находит отражение в 
индивидуализации содержания психолого- педагогических условий на уровне основного общего 
образования, определяемых на психолого-педагогическом консилиуме (ППк) применительно к 
каждому обучающемуся с ЗПР. 

Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР должны 
соответствовать их особым образовательным потребностям и включать: 

▪ преемственность в содержании образования и коррекционно- развивающей 
помощи на уровнях начального и основного общего образования; 

▪ особую пространственную и временную организацию образовательной среды и 
процесса обучения с учетом особенностей подростка с ЗПР; 

▪ использование специальных методов и приемов, средств обучения, специальных 
дидактических и методических материалов с учетом специфики трудностей в овладении 
предметными знаниями на уровне основного общего образования и формировании сферы 
жизненной компетенции; 

▪ несущественное сокращение объема изучаемого материала по основным 
предметам за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований; 

▪ введение специальных коррекционных курсов и коррекционно- развивающих 
занятий, направленных на компенсацию недостатков познавательного, эмоционального и 
коммуникативного развития; 

▪ создание организационных, мотивационных и медико- психологических 
условий для поддержания умственной и физической работоспособности с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей обучающегося с ЗПР; 

▪ обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи 
обучающимся с ЗПР в условиях образовательной организации (в том числе на основе сетевого 



 

взаимодействия); 

▪ организацию психолого-педагогического сопровождения, направленного на 
коррекцию и ослабление имеющихся нарушений в познавательной, речевой, эмоциональной, 
коммуникативной, регулятивной сферах; 

▪ осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в 
процессе реализации образовательных программ основного общего образования и при 
реализации программы коррекционной работы на уровне основного общего образования как 
основы коррекции имеющихся у обучающегося с ЗПР нарушений; 

▪ осуществление психологического и социального сопровождения обучающегося с 
ЗПР, направленное на его личностное становление и профессиональное самоопределение, на 
профилактику социально нежелательного поведения, развитие навыков соблюдения правил 
кибербезопасности при общении в социальных сетях; 

▪ специальные групповые психо-коррекционные занятия по формированию 
саморегуляции познавательной деятельности и поведения; закрепление и активизация навыков 
социально одобряемого поведения; 

▪ психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и 
ребенка; поддержку и включение семьи в процесс абилитации обучающегося средствами 
образования и ее особую подготовку силами специалистов; 

▪ возможность тьюторского сопровождения, необходимость и длительность 
которого определяется психолого-педагогическим консилиумом образовательной организации; 

▪ мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и уровня 
психофизического развития обучающегося с ЗПР; 

▪ мониторинг соответствия созданных условий особым образовательным потребностям 
обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования. Помимо используемых общих для 
всех обучающихся видов деятельности, следует усилить виды деятельности, специфичные для 
данной категории обучающихся, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования 
как в его академической части, так и в части формирования социальных (жизненных) 
компетенций: усиление предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; 
чередование видов деятельности, задействующих различные сенсорные системы; освоение 
материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование 
дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы). Для 
развития у обучающихся с ЗПР умения делать выводы, формирования грамотного речевого 
высказывания необходимо использовать опорные слова и клише. Особое внимание уделить 
обучению структурирования материала: составлению рисуночных и вербальных схем, таблиц, 
классификаций с обозначенными основаниями для классификации и наполнению их примерами 
и др. 

Организация процесса обучения обучающихся с ЗПР предусматривает применение 
здоровьесберегающих технологий. Для обучающихся с ЗПР необходимы: 

▪ рациональная смена видов деятельности на уроке с целью предупреждения 
быстрой утомляемости обучающихся; организация подвижных видов деятельности, 
динамических пауз; 

▪ использование коммуникативных игр для решения учебных задач и формирования 
положительного отношения к учебным предметам; 

▪ формирование культуры здорового образа жизни при изучении предметов и 
коррекционных курсов; 



 

▪ формирование комфортной психологической атмосферы в процессе общения со 
сверстниками и преподавателями на занятиях по учебным предметам, коррекционным курсам и 
во внеурочное время. 

 
2.3.5.5. Кадровые условия. 
 
Описание кадровых условий реализации АООП ООО включает: 
▪ характеристику укомплектованности МАОУ «Школа №190» кадрами; 

▪ описание уровня квалификации работников МАОУ «Школа №190» и их 
функциональных обязанностей; 

▪ описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 
повышения квалификации педагогических работников; 

▪ описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 
Реализация АООП ООО обучающихся с ЗПР обеспечивается административно-

управленческим персоналом, педагогическими работниками (в том числе специалистами, 
осуществляющими психолого- педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР), учебно- 
вспомогательным персоналом МАОУ «Школа №190», а также лицами, привлекаемыми к 
реализации указанной программы на иных условиях. 

Квалификация руководящих, педагогических работников, учебно- вспомогательного 
персонала МАОУ «Школа №190» отвечает требованиям, указанным в соответствующих 
квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

МАОУ «Школа №190», реализующая АООП ООО обучающихся с ЗПР, укомплектована 
педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную 
подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников МАОУ «Школа №190», реализующей АООП ООО 
обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 
стандартах с учетом профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся данной 
нозологической категории. 

В процессе психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР принимают 
участие медицинские работники (врачи различных специальностей и средний медицинский 
персонал), имеющие необходимый уровень образования и квалификации, привлекаемые по 
договору сетевого взаимодействия. 

В реализации АООП ООО могут также участвовать научные работники МАОУ «Школа 
№190», иные работники, в том числе осуществляющие финансовую, хозяйственную 
деятельность, охрану жизни и здоровья обучающихся и информационную поддержку АООП 
ООО. 

МАОУ «Школа №190» обеспечивает работникам возможность повышения 
профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и 
распространения опыта воспитания и использования современных образовательных технологий 
обучения обучающихся с ЗПР. 

В штат специалистов МАОУ «Школа №190», реализующей АООП ООО обучающихся с 
ЗПР, должны входить учителя- дефектологи/олигофрено-педагоги, педагоги-
психологи/специальные психологи, учителя-логопеды, социальные педагоги, педагоги 
дополнительного образования, воспитатели, специалисты по адаптивной физкультуре, 
медицинские работники. При необходимости в процессе реализации АООП ООО обучающихся с 
ЗПР возможно временное или постоянное участие тьютора/ассистента (помощника). 



 

Педагогические работники, реализующие коррекционно-развивающую область АООП 
ООО обучающихся с ЗПР, должны иметь образование по одному из перечисленных вариантов. 
Учитель-дефектолог (олигофрено-педагог) должен иметь высшее профессиональное образование 
по одному из вариантов программ подготовки: высшее профессиональное педагогическое 
образование 

− по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 
программам подготовки олигофрено-педагога; 

− по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 
олигофрено-педагога; 

− по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям 
«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении переподготовки 

в области олигофренопедагогики; 
− по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 
профессиональной переподготовки в области олигофренопедагогики. 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 
вариантов программ подготовки: 

− по специальности «Специальная психология»; 
− по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра 

или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 
− по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического сопровождения 
образования лиц с ОВЗ; 

− по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 
образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 
профессиональной переподготовки в области специальной психологии. 

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 
вариантов программ подготовки: 

− по специальности «Логопедия»; 
− по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии; 
− по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 
профессиональной переподготовки в области логопедии. 

Педагогические работники, реализующие предметные области АООП ООО обучающихся 
с ЗПР, должны иметь образование по одному из перечисленных вариантов: 

− высшее/среднее профессиональное педагогическое образование и профессиональную 
переподготовку или курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в области 
обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, подтвержденные дипломом о профессиональной 
переподготовке или удостоверением о повышении квалификации установленного образца; 

− высшее/среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю 
преподаваемого предмета и профессиональную переподготовку в области педагогического 
образования, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке установленного 
образца и курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в области обучения и 
воспитания обучающихся с ЗПР, подтвержденные удостоверением о повышении квалификации 
установленного образца. 

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профессиональное 



 

образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю 
кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без предъявления требований к 
стажу работы; либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и 
педагогика» без предъявления требований к стажу работы и курсы повышения квалификации (в 
объеме 72 и более часов) в области обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, подтвержденные 
удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

Воспитатели должны иметь высшее или среднее профессиональное образование по 
одному из вариантов программ подготовки: 

− по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях»; 

− по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 
программам подготовки олигофрено-педагога; 

− по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 
олигофрено-педагога; 

− по специальности «Олигофренопедагогика»; 
− по другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области специальной 
педагогики или специальной психологии, подтвержденной удостоверением о повышении 
квалификации (в объеме 72 и более часов) или дипломом о профессиональной переподготовке; 
Все специалисты, работающие в условиях инклюзии, должны обязательно пройти 
профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более 
часов) в области инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о профессиональной 
переподготовке или удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

Актуальный уровень квалификации педагогических работников, учебно-вспомогательного 
персонала, административно-управленческого персонала, участвующего в реализации АООП 
ООО обучающихся с ЗПР, должен поддерживаться систематическим повышением квалификации 
для соответствующих категорий работников в пределах сроков, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 
целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 
труда. Показатели и индикаторы могут быть разработаны Организацией на основе планируемых 
результатов и в соответствии со спецификой основной образовательной программы 
образовательной организации. 

В процессе реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР в рамках сетевого 
взаимодействия, при необходимости, должны быть организованы консультации специалистов 
медицинских и других организаций, которые не включены в штатное расписание Организации 
(педиатр, невролог детский, психиатр детский и др.) для проведения дополнительного 
обследования обучающихся и получения медицинских заключений о состоянии их здоровья, 
возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской реабилитации. 

В процесс реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР (в условиях совместного обучения 
с обучающимися без ограничений здоровья) образовательная организация может временно или 
постоянно обеспечить (по рекомендации ПМПК) участие тьютора, который должен иметь 
высшее/ среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» и дополнительная профессиональная подготовка по 
направлению «Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ». 



 

МАОУ «Школа №190» имеет право включать в штатное расписание специалистов по 
информационно-технической поддержке образовательной деятельности, имеющих 
соответствующую квалификацию. При необходимости МАОУ «Школа №190» может 
использовать сетевые формы реализации АООП ООО, которые позволят привлечь специалистов 
(педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с ЗПР для 
удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

 
2.3.5.6. Финансовые условия. 
 
Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
базируется на нормах закона «Об образовании в Российской Федерации» (п. 3 части 1 ст. 8; п. 2 
ст. 99) и положениях, прописанных в разделе 3.5.3 Примерной основной образовательной 
программы основного общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования обучающихся с ЗПР опирается на исполнение 
расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 
общедоступного и бесплатного основного общего образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом создания специальных условий обучения. 

Финансирование реализации АООП ООО обучающихся с задержкой психического 
развития осуществляется в соответствии с расходными обязательствами на основе 
государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 
образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной сметы, в объеме, 
определяемом органами государственной власти субъектов Российской Федерации согласно 
нормативным затратам на обеспечение государственных гарантий. 

Нормативные затраты определяются на основе базового норматива затрат на оказание 
государственной (муниципальной) услуги и корректирующих коэффициентов к базовому 
нормативу. Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги по 
реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития учитывают вариативные формы 
обучения, тип образовательной организации, сетевую форму реализации образовательных 
программ, применяемые образовательные технологии, специальные условий получения 
образования обучающимися с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, 
обеспечение дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 
обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 
также иные предусмотренные законодательством особенности организации и осуществления 
образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ, за исключением образовательной 
деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 
одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 
осуществляется в соответствии с требованиями, определенными в Приложении 1 к Приказу 
Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об 
утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного 
образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, 



 

имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 
обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением». 

Согласно требованиям ФГОС ООО финансовое обеспечение реализации АООП ООО 
обучающихся с ЗПР учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушений развития и 
создания специальных условий получения образования в соответствии с особыми 
образовательными потребностями обучающихся. При расчете регионального норматива 
учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 
организаций на урочную и внеурочную деятельность, в том числе на обязательную реализацию 
Программы коррекционной работы АООП ООО ЗПР в объеме не менее 5 часов в неделю. 

При реализации адаптированной основной образовательной программы с привлечением 
ресурсов иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм 
финансового обеспечения образовательной деятельности, отраженный в локальных нормативных 
актах образовательной организации. 

Финансовое обеспечение реализации ПАООП ООО обучающихся с ЗПР не предполагает 
выхода за рамки установленных параметров финансирования государственной (муниципальной) 
услуги по реализации адаптированных основных образовательных программ основного общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 


