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Общие положения 

 

1. Адаптированная образовательная программа основного общего образования ГБОУ 

СОШ №3 г. Сызрани для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(вариант7). разработана в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной 

программой основного общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья( утверждена приказом министерства просвещения РФ от 

24.11.2022 №1025) 

2. По АОП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7) могут получать образование 

обучающиеся, успешно освоившие варианты 7.1, 7.2 АОП НОО или освоившие 

Основную образовательную программу начального общего образования (далее - ООП 

НОО). 

3. Содержание АОП ООО представлено учебно-методической документацией (Учебный 

план, Календарный учебный график, Рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, Рабочая программа воспитания, Календарный 

план воспитательной работы), определяющей единые для Российской Федерации 

базовые объем и содержание образования уровня основного общего образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы.. 

3. Каждый вариант АОП ООО разработан с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей обучающихся конкретной нозологической 

группы, которой он адресован, и обеспечивает освоение содержания образования, 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АОП ООО обучающихся, 

имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации, 

абилитации инвалида (далее - ИПРА) в части создания специальных условий получения 

образования и обеспечения психолого-педагогической помощи, в том числе психолого- 

педагогической реабилитации и абилитации. 

4. ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани разработало адаптированную основную образовательную 
программу основного общего образования (далее соответственно - АООП ООО) в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования (далее - ФГОС ООО) и ФАОП ООО. При этом содержание и 
планируемые результаты разработанной образовательной организацией АООП ООО не 
ниже соответствующих содержания и планируемых результатов ФАОП ООО. 

5.При разработке АОП ООО ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани предусматривает 

непосредственное применение при реализации обязательной части АОП ООО 

федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный (английский) язык, «Математика», «Информатика», «История», 

«Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

«Труд( технология)», «Физическая культура». «Основы безопасности и защиты Родины»" 

6.Каждый вариант АОП ООО включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

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

реализации АОП ООО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

8. Целевой раздел АОП ООО включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися АОП ООО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АОП ООО 

9.Содержательный раздел АОП ООО включает программы, ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

 рабочие программы учебных предметов; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 программу коррекционной работы; 



 рабочую программу воспитания ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани. 

10. Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения АОП ООО и разработаны на основе требований ФГОС ООО к 

результатам освоения программы основного общего образования. 

11. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

12. Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России. 

13. Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими 

результатов освоения программы основного общего образования. 

14. Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и 

другими институтами воспитания. 

15. Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

16. Организационный раздел АОП ООО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 

реализации программы основного общего образования   и включает: 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 
мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 
образовательной организацией или в которых образовательная организация 
принимает участие в учебном году или периоде обучения. 



I. Целевой раздел АОП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7) 

 

1.1. Пояснительная записка. 

АОП 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. 

АОП 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. 

АОП 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. 

 

1.1.1 Целями реализации АОП 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; 

 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. 

 

1.1.2 АОП ООО для обучающихся с ЗПР учитывает следующие принципы и подходы: 

 принцип учета ФГОС ООО: АОП 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 АОП 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: АОП 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 

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 здоровье сбережения: 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. 



1.1.3.АОП 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. 

АОП 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 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. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения АОП ООО. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития АОП 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: 

1. 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-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 
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). 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП ООО. 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 АОП 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 

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 АОП 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 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. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы, которые устанавливаются 

требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

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. 

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. 

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. 

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 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 АОП 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. 

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 рабочим 

программам предметов. 

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 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 АОП 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 (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. 

 

II. Содержательный раздел ФАОП ООО для обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7) 

 

При реализации АОП ООО (вариант 7) используются федеральные рабочие программы учебных 

предметов Русский язык», «Литература», « Иностранный 

(английский)   язык,   «Математика»,   «Информатика»,   «История»,   «Обществознание», 

«География», «Физика», «Химия», «Биология», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Труд (технология)», «Физическая 

культура». «Основы безопасности и защиты Родины». 

Тексты федеральных рабочих программ по учебным предметам находятся на сайте Единого 

содержания общего образования в разделе Рабочие программы. Ознакомиться с их содержанием 

можно пройдя по ссылке https://edsoo.ru/rabochie-programmy/. 

При разработке учителями рабочих программ используется сервис «конструктор образовательных 

программ» https://edsoo.ru/konstruktor-rabochih-programm/. 

Программы по отдельным предметам могут быть адаптированы с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся, их возможностей и ограничений, обусловленных двигательными 

нарушениями обучающихся. 

Для разработки рабочих программ по учебным предметам АОП ООО ОВЗ в качестве ориентира 

рекомендуется использовать рабочие программы по учебным предметам примерных 

адаптированных основных образовательных программ основного общего 

https://edsoo.ru/rabochie-programmy/
https://edsoo.ru/konstruktor-rabochih-programm/


образования обучающихся с ОВЗ   https://fgosreestr.ru/oop 

Рабочие программы учебных предметов размещены на сайте школы. Приложения к рабочим 

программам содержат критерии и нормы оценивания по предметам и графики контрольных 

мероприятий. 

 

2.1.1.Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык". 

Программа по русскому языку включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения  программы по русскому языку. 

Цель и задачи преподавания русского языка обучающимся с ЗПР максимально приближены к 

задачам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают специфические особенности учеников. 

Специальной целью преподавания русского языка является формирование коммуникативной, 

языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций у обучающихся с 

ЗПР. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение необходимых 

знаний о языке как языковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формировании способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-

русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение 

нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка направлен на решение следующих задач, обеспечивающих реализацию

 личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку обучающихся с ЗПР на уровне основного 

общего образования: 

• воспитание у обучающихся с ЗПР гражданственности и патриотизма, 

сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

воспитание интереса и любви к русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

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

этикете; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 

коррекционные задачи учебного предмета «Русский язык», направленные на социально-

эмоциональное развитие, развитие мыслительной и речевой 

https://fgosreestr.ru/oop


деятельности, стимулирование познавательной активности, повышение коммуникативной 

компетентности в разных социальных условиях. 

Учащиеся с ЗПР в силу своих индивидуальных психофизических особенностей не всегда могут 

освоить программный материал по русскому языку в соответствии с требованиями основной 

образовательной программы, адресованной нормотипичным учащимся, так как испытывают 

затруднения при чтении, не могут выделить главное в информации, затрудняются при анализе, 

сравнении, обобщении, систематизации, обладают неустойчивым вниманием, обладают бедным 

словарным запасом. Учащиеся работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при 

обучении является пассивное механическое запоминание изучаемого материала. Таким 

обучающимся с трудом даются отдельные приемы умственной деятельности, овладение 

интеллектуальными умениями. Процесс обучения подростков с ЗПР носит коррекционно-

развивающий характер, что выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию 

имеющихся у них недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого 

материала с реальной жизнью. 

Учитывая компенсаторные возможности и личностные особенности учащихся с ЗПР, в 6 классе не 

изучаются следующие темы: разряды имен прилагательных, числительных и местоимений; 

переходные и, непереходные глаголы; употребление форм одних наклонений глаголов в значении 

других. В ознакомительном плане проходятся такие темы, как склонение количественных 

числительных, степени сравнения имен прилагательных разноспрягаемые глаголы. При этом 

тщательнее отрабатываются разделы, связанные с изучением склонения наиболее употребительных 

числительных (от 

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

также все, что связано с орфографической грамотностью: ь на конце и в середине числительных; 

правописание гласных в падежных окончаниях числительных, обозначающих даты; дефис в 

местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-; частицы не и ни в 

местоимениях. 

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

ограниченном употреблении причастий и деепричастий. Изучение этих форм глагола вызывает у них 

трудности. Поэтому наибольшие изменения программы 7 класса связаны с темами «Причастие» и 

«Деепричастие». Ознакомительно изучаются такие темы, как причастие – особая форма глагола 

(общее значение, морфологические признаки, синтаксическая роль); склонение полных причастий и 

правописание гласных в падежных окончаниях; не с причастием; одна и две буквы н в суффиксах 

полных причастий и в прилагательных, образованных от глагола. Одна буква н в кратких 

причастиях; деепричастие – особая форма глагола (общее значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль); непроизводные и производные предлоги. 

В практическом плане (без терминологии) изучаются: образование действительных и страдательных 

причастий, правописание гласных в суффиксах причастий; степени сравнения наречий; 

формообразующие, отрицательные и модальные частицы; различение на письме частиц не и ни. 

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

 для формирования пунктуационной грамотности тем, таких, как 

словосочетание (умение выписывать из предложения словосочетания, видеть связь между словами); 

двусоставные предложения (большое внимание уделяется разбору, по членам предложения, умению 

находить основу предложения с простым и составным сказуемым); предложения с

 однородными, членами (наиважнейшая тема в курсе  8 класса); 

предложения с обращениями, вводными словами и приложениями; прямая и косвенная речь. 

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

членами», «Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах», «Обращения и вводные слова. Знаки препинания», «Знаки препинания в 

предложениях с прямой речью». Их изучение предваряется практическими упражнениями в 

конструировании предложений с простыми 



и составными сказуемыми, предложений с опущенной связкой между подлежащим и сказуемым; в их 

правильном интонировании; в использовании местоимений и наречий в роли обобщающего слова 

однородных членов предложения. 

Ознакомительно изучаются виды обстоятельств; сравнительный оборот, знаки препинания при 

сравнительном обороте; тире между подлежащим и сказуемым. 

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными 

потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по 

предмету «Русский язык» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках русского языка определяется их 

особыми образовательными потребностями. Необходимо усилить виды деятельности, специфичные 

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

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

делать выводы обучающимися с ЗПР необходимо использовать опорные слова и клише. Необходимо 

обучать подростков составлению тезисов и конспектов. При закреплении изученных тем полезно 

использовать такие виды деятельности как моделирование ситуаций социального взаимодействия, 

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

необходимой информации, коллективные проектные работы. 

Тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. При работе над лексикой, в 

том числе научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение или 

расширение значений уже известных лексических единиц) необходимо включение слова в контекст. 

Каждое новое слово закрепляется в речевой практике обучающихся. Обязательна визуальная 

поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

Включение обучающихся во внешние процедуры оценки достижений по предмету "Русский язык", в 

том числе всероссийские проверочные работы и другие подобные мероприятия, проводится только 

по желанию самих обучающихся и их родителей (законных представителей). 
 
https://school3szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/09/%D0%A4%D0%A0%D0%9E%D0%9F-
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2.1. 2. Рабочая программа по учебному предмету "Литература". 

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

смыслах, языке произведений словесного творчества, освоение общекультурных навыков чтения, 

восприятия и понимания литературных произведений, выражения себя в слове. Предмет имеет 

интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание и развитие подростка при 

особом внимании к его социально- эмоциональному развитию. Знакомство с фольклорными и 

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

предоставляют обучающимся с ЗПР возможность эстетического и этического самоопределения, 

приобщают их к миру многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, 

способствуют формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности, а 

также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой. Осмысление и применение 

полученных на уроках литературы знаний позволит обучающимся с ЗПР продуктивно решать 

типичные задачи в области социальных отношений, межличностных отношений, включая отношения 

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

соотносить собственное поведение и поступки других людей с нравственными ценностями и 

принятыми правилами и нормами. 

У обучающихся на уровне основного общего образования наблюдаются: сниженная познавательная 

активность и работоспособность, что приводит к нежеланию читать и 

https://school3szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/09/%D0%A4%D0%A0%D0%9E%D0%9F-%D0%A0%D1%83%D1%81.%D1%8F%D0%B7-5-9-%D0%BA%D0%BB._%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
https://school3szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/09/%D0%A4%D0%A0%D0%9E%D0%9F-%D0%A0%D1%83%D1%81.%D1%8F%D0%B7-5-9-%D0%BA%D0%BB._%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
https://school3szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/09/%D0%A4%D0%A0%D0%9E%D0%9F-%D0%A0%D1%83%D1%81.%D1%8F%D0%B7-5-9-%D0%BA%D0%BB._%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf


анализировать предложенные произведения; недостаточность произвольного внимания, приводящая 

к ухудшению понимания прочитанного произведения; у них плохо развиты навыки самостоятельной 

работы и самоконтроля, наблюдается инертность психических процессов, слабая память. Все это 

затрудняет изучение содержания образования по предмету «Литература» и вносит свои особенности 

в преподавание данного курса. При отборе изучаемых произведений учителю следует понимать, что 

их содержание должно максимально способствовать расширению кругозора обучающихся с ЗПР; 

обогащению их жизненного опыта; систематизации знаний и представлений; способствовать 

повышению интеллектуальной активности и лучшему усвоению учебного материала по другим 

учебным дисциплинам; уточнению, расширению и активизации лексического запаса, развитию 

устной монологической речи. 

Основной целью изучения предмета «Литература» на уровне основного общего образования 

является формирование у обучающегося с ЗПР потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение 

художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности 

обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных 

произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. 

Специальной целью преподавания литературы на уровне основного общего образования является 

формирование у обучающегося с ЗПР потребности в качественном чтении, культуры читательского 

восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной 

литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к 

адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. 

Изучение литературы на уровне основного общего образования решает следующие задачи: 

• осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, 

мировой литературы; 

• формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

• -овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п.; 

• формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам; 

• формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

• воспитание у обучающегося с ЗПР культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

• воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом; 

• формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа; 



• обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации; 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое 
чтение. 

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными 

потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по 

предмету «Литература» 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Литература» необходима адаптация 

объема и характера учебного материала к познавательным возможностям обучающихся с ЗПР. В 

процессе занятий учитель на практической основе знакомит обучающихся с основными теоретико-

литературными сведениями, не прибегая к сложным литературоведческим определениям. Подбор 

заданий должен максимально активизировать познавательную деятельность обучающегося с ЗПР. 

Необходимо неоднократное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий; 

постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий; использование 

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

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

поощрять активность обучающегося с ЗПР, повышать его самооценку, укреплять в нем веры в свои 

силы. Для чтения и анализа следует подбирать небольшие по объему произведения (сокращенные 

варианты), обязательно проводить предварительную словарную работу. При работе с текстом в 

устном плане формировать умение работать по образцу, плану, перечню представленных вопросов, 

что поможет обучающимся в последующем перенести усвоенный навык на различные виды 

письменных работ, написание сочинений. Важно сокращать объем теоретических сведений; 

включать отдельные темы или целые разделы в материалы для обзорного, ознакомительного или 

факультативного изучения; приспосабливать темп изучения учебного материала, методов обучения, 

объема домашнего задания, уровня сложности проверочных и контрольных работ к возможностям 

обучающихся с ЗПР. 

Включение обучающихся во внешние процедуры оценки достижений по предмету "Литература", в 

том числе всероссийские проверочные работы и другие подобные мероприятия, проводится только 

по желанию самих обучающихся и их родителей(законных представителей). 

С текстом рабочей программы можно ознакомиться по ссылке 
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2. 1.3. Рабочая программа по учебному предмету "Английский язык". 

 

Изучение иностранного языка является необходимым для современного культурного человека. Для 

лиц с задержкой психического развития владение английским языком открывает дополнительные 

возможности для понимания современного мира, профессиональной деятельности, интеграции в 

обществе. Ряд особенностей восприятия обращённой и формирования самостоятельной речи у детей 

с ЗПР, в частности, слабая способность к звуковому и смысловому анализу речи, как правило, 

вызывают трудности в овладении рецептивными и продуктивными навыками речи, что необходимо 

учитывать при планировании конечного уровня практического владения языком. В результате 

изучения курса иностранного языка у детей с ЗПР формируются начальные навыки общения на 

иностранном языке, первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека в поликультурном мире. 

https://school3szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/09/%D0%A4%D0%A0%D0%9E%D0%9F_%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90_5-9-%D0%BA%D0%BB._2023_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
https://school3szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/09/%D0%A4%D0%A0%D0%9E%D0%9F_%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90_5-9-%D0%BA%D0%BB._2023_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
https://school3szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/09/%D0%A4%D0%A0%D0%9E%D0%9F_%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90_5-9-%D0%BA%D0%BB._2023_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
https://school3szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/09/%D0%A4%D0%A0%D0%9E%D0%9F_%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90_5-9-%D0%BA%D0%BB._2023_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf


В курсе английского языка для обучающихся с ЗПР решаются следующие коррекционные задачи: 

расширение представлений об окружающем мире; 

формирование навыка понимания обращенной иноязычной речи; 

развитие познавательной деятельности, своеобразие которой обусловлено несовершенством 

познавательных психических процессов и незрелостью эмоционально- волевой сферы; 

коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения и взаимодействии с 
собеседником у детей с ЗПР; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях; 

развитие английской речи в связи с организованной предметно-практической деятельностью; 

- развитие способности вести целенаправленную учебную деятельность. 
При реализации курса «Иностранный язык» необходимо учитывать следующие специфические 
образовательные потребности обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования: 

• осуществление развития познавательной деятельности в процессе изучения иностранного 

языка обучающимися с ЗПР, создание условий для развития высших психических 

функций и осуществления психических операций, направленных на формирование 

учебных действий и речевой деятельности; 

• развитие учебно-познавательной мотивации, интереса к изучению иностранного языка в 

связи с его значимостью в будущей профессиональной деятельности и необходимостью 

более полной социальной интеграции в современном обществе; 

• обучение навыкам общения и взаимодействия на иностранном языке в контексте 

различных коммуникативных ситуаций. 

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

• Важным условием является организация искусственной англоязычной речевой среды. 

• Изучаемые образцы речи соответствуют языковым нормам современного английского 

языка и предъявляются через общение с учителем и аудирование с обязательным 

применением наглядных средств. 

• Отбор языкового материала осуществляется на основе тематики, соответствующей 

возрастным интересам и потребностям обучающихся с учетом реалий современного мира. 

Отбираемый для изучения языковой материал обладает высокой частотностью. 

• Предлагаемый для изучения на иностранном языке языковой материал должен быть 

знаком обучающимся на родном языке. 

• Обязательным условием является включение речевой деятельности на иностранном языке 

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

должны быть задействованы различные анализаторные системы восприятия информации. 

• Уроки строятся по принципу формирования потребности в общении. Мотивация 

обучающегося к общению на английском языке имеет принципиальное значение. 

• Аудирование является одним из важнейших видов учебной деятельности. При этом 

необходимо учитывать особенности восприятия и запоминания вербальной информации у 

детей с ЗПР и обеспечивать наглядность предъявляемого материала на каждом этапе 

урока. 

• Для детей с ЗПР допустимо приближенное произношение английских звуков, английская 

речь должна быть доступна для понимания 

С текстом рабочей программы можно ознакомиться по ссылке 
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2.1.4. Рабочая программа по учебному предмету "Математика ". 

 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и информатика». Он 

способствует развитию вычислительной культуры и логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни обучающихся с ЗПР. Учебный предмет развивает мышление, пространственное 

воображение, функциональную грамотность, умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах. 

Овладение учебным предметом «Математика» представляет определенную сложность для учащихся 

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

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

специальном обучении школьники могут выполнять задания по алгоритму. Они восприимчивы к 

помощи, могут выполнить перенос на аналогичное задание усвоенного способа решения. Снижение 

развития мыслительных операций и замедленное становление логических действий приводят к 

недостаточной осмысленности совершаемых учебных действий. У школьников затруднены счетные 

вычисления, производимые в уме. В письменных вычислениях они могут пропускать один из 

промежуточных шагов. При работе с числовыми выражениями, вычислением их значения могут не 

удерживать правильный порядок действий. При упрощении, преобразовании выражений учащиеся с 

ЗПР не могут самостоятельно принять решение о последовательности выполнения действий. 

Конкретность мышления осложняет усвоения навыка решения уравнений, неравенств, системы 

уравнений. Им малодоступно совершение обратимых операций. 

Низкий уровень развития логических операций, недостаточная обобщенность мышления затрудняют 

изучение темы «Функции»: приопределение функциональной зависимости, при описании 

графической ситуации, используя геометрический, алгебраический, функциональный языки. 

Нередко учащиеся не видят разницы между областью определения функции и областью значений. 

Решение задач сопряжено с трудностями оформления краткой записи, проведения анализа условия 

задачи, выделения существенного. Школьники с ЗПР затрудняются сделать умозаключение от 

общего к частному, нередко выбирают нерациональные способы решения, иногда ограничиваются 

манипуляциями с числами. 

При изучении геометрического материала обучающиеся с ЗПР сталкиваются с трудностью делать 

логические выводы, строить последовательные рассуждения. Непрочные знания основных теорем 

геометрии приводит к ошибкам в решении геометрических задач. Школьники могут подменить 

формулу, неправильно применить теорему. К серьезным ошибкам в решении задач приводят 

недостаточно развитые пространственные представления. Им сложно выполнить чертеж к условию, 

в письменных работах они не могут привести объяснение к чертежу. 

Точность запоминания и воспроизведения учебного материала снижены по причине слабости 

мнестической деятельности, сужения объема памяти. Обучающимся с ЗПР требуется больше 

времени на закрепление материала, актуализация знаний по опоре при воспроизведении. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Математика» необходима адаптация 

объема и характера учебного материала к познавательным возможностям учащихся с ЗПР. Следует 

учебный материал преподносить небольшими порциями, усложняя его постепенно, изыскивать 

способы адаптации трудных заданий, некоторые темы давать как ознакомительные; исключать 

отдельные трудные доказательства; теоретический материал рекомендуется изучать в процессе 

практической деятельности по решению задач. Органическое единство практической и умственной 

деятельности учащихся на уроках математики способствуют прочному и сознательному усвоению 

базисных математических знаний и умений. 

Целями изучения предмета «Математика» являются: 



 формирование центральных математических понятий (число, величина, 
геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 
преемственность и перспективность математического образования обучающихся с 
ЗПР; 

 подведение обучающихся с ЗПР на доступном для них уровне к осознанию 
взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики как части 
общей культуры человечества; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся с ЗПР, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, 

интереса к изучению математики; 

 формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать проявления математических понятий, объектов и закономерностей в 

реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, 

проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке 

математики и создавать математические модели, применять освоенный 

математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 формировать у обучающихся с ЗПР навыки учебно-познавательной деятельности: 
планирование работы, поиск рациональных путей ее выполнения, осуществления 
самоконтроля; 

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые 
человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 
математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, 
пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формировать ключевые компетенции учащихся в рамках предметной области 

«Математика и информатика»; 

 развивать понятийное мышления обучающихся с ЗПР; 

 осуществлять коррекцию познавательных процессов обучающихся с ЗПР, 
необходимых для освоения программного материала по учебному предмету; 

 предусматривать возможность компенсации образовательных дефицитов в 

освоении предшествующего программного материала у обучающихся с ЗПР и 

недостатков в их математическом развитии; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 выявлять и развивать математические и творческие способности. 

Обучение учебному предмету «Математика» строится на создании оптимальных условий для 

усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. Большое внимание уделяется отбору 

учебного материала в соответствии с принципом доступности при сохранении общего базового 

уровня, который должен по содержанию и объему быть адаптированным для обучающихся с ЗПР в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями. Следует облегчить овладение 

материалом обучающимися с ЗПР посредством его детального объяснения с систематическим 

повтором, многократной тренировки в применении знаний, используя приемы актуализации 

(визуальная опора, памятка). 

Программа предусматривает внесение некоторых изменений: уменьшение объема теоретических 

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

ознакомительного изучения. 

Математика в 5 и 6 классах 

В ознакомительном плане рекомендуется изучать следующие темы: «Римская нумерация», «Равные 

фигуры», «Цилиндр, конус, шар», «Куб», «Прямоугольный параллелепипед», «Перемещение по 

координатной прямой», «Модуль числа», «Числовые промежутки»; «Масштаб» (изучается в курсе 

«География»); «Изображение геометрических фигур на нелинованной бумаге с использованием 

циркуля, линейки, 



угольника, транспортира», «Длина окружности», «Площадь круга», «Параллельные прямые», 

«Перпендикулярные прямые», «Осевая и центральная симметрии» (изучается в курсе геометрии); 

«Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби» 

(изучается в курсе алгебры). 

Следует уменьшить количество часов на следующие темы: «Решение логический задач», 

«Длина отрезка», «Шкалы», «Распределительный закон умножения», «Запись произведения с 

буквенными множителями», «Построение конфигураций из частей прямой, окружности на 

нелинованной и клетчатой бумаге», «Делители и кратные. Признаки делимости», «Наибольший 

общий делитель и наименьшее общее кратное. Делимость суммы   и   произведения».   

«Приведение   дроби   к   новому знаменателю», 

«Нахождение части целого и целого по его части». «Округление десятичных дробей». 

«Решение задач перебором всех возможных вариантов». «Составление буквенных выражений по 

условию задачи». Высвободившиеся часы можно использовать на повторение (в начале и конце 

учебного года), на изучение наиболее трудных и значимых тем: в V классе – на решение уравнений, 

приведение дроби к новому знаменателю, умножение и деление десятичных дробей, измерение 

углов; в VI классе – действия с положительными и отрицательными числами, решение уравнений, 

сложение и вычитание чисел, содержащих целую и дробную часть, на умножение и деление 

обыкновенных дробей. 

Алгебра 

В ознакомительном плане рекомендуется изучать следующие темы: «Иррациональные числа. 

Действительные числа», «Сравнение действительных чисел, арифметические действия с 

действительными числами», «Нахождение приближенных значений квадратного корня», «Теорема 

Виета», «Решения уравнений третьей и четвёртой степеней разложением на множители», «Функция 

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

«Функция у=хn», «Функция у= ах2, ее график и свойства. Графики функций у= ах2 + n и у=а(х-m)2, 

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

уравнений», 

«Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на координатной 

плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты». 

Следует уменьшить количество часов на изучение тем: «Формулы», «Доказательство тождеств», 

«Линейное уравнение с двумя неизвестными», «График линейного уравнения с двумя переменными», 

«Графическое решение линейных уравнений и систем линейных уравнений», «Свойства 

квадратичной функции». 

Высвободившиеся часы рекомендуется использовать: для лучшей проработки наиболее важных тем 

курса: «Решение уравнений», «Решение систем уравнений», «Совместные действия с дробями», 

«Применение свойств арифметического квадратного корня»; на повторение, решение задач, 

преобразование выражений, а также на закрепление изученного материала. 

Геометрия 

Следует основное внимание уделить практической направленности курса, исключив и упростив 

наиболее сложный для восприятия теоретический материал. На уроках геометрии необходимо 

максимально использовать наглядные средства обучения, больше проводить практических работ с 

учащимися, решать задачи. Строить решение задач при постоянном обращении к наглядности – 

рисункам и чертежам. 

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

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

мест», «Метод удвоения медианы», «Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках», 

«Центр масс треугольника», «Изменение тригонометрических функций при возрастании угла», 

«Формулы для радиусов вписанных и описанных окружностей правильных многоугольников», 

«Уравнение прямой», 

«Движение», «Свойства движения», «Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о 

произведении отрезков секущих, теорема о квадрате касательной». 



Следует уменьшить количество часов на изучение тем: «Симметричные фигуры. Основные свойства 

осевой симметрии», «Центральная симметрия», «Параллельный перенос», «Поворот», 

«Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов», 

«Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки», «Декартовы координаты на 

плоскости», «Решение треугольников», «Подобие фигур». 

Высвободившиеся часы использовать на решение задач и повторение. 

Вероятность и статистика 

В связи с тем, что данный курс вызывает наибольшие сложности для обучающихся с ЗПР, связанные 

со сниженным уровнем развития словесно-логического мышления, его изучение должно строиться 

на базовом уровне и доступном для учеников материале. Основное внимание следует уделить 

разделам, связанными с повторением пройденного материала, увеличить количество упражнений и 

заданий, связанных с практической деятельностью обучающихся. 

Необходимо пересмотреть содержание теоретического материала и характер его изложения: 

теоретический материал преподносить в процессе решения задач и выполнения заданий наглядно-

практического характера; не требовать вывода и запоминания сложных формул, решения 

нестандартных, трудоёмких заданий. Ряд тем следует изучать в ознакомительном плане. 

Федеральная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в распределении 

материала по четвертям (триместрам). Распределение времени на изучение тем в течение учебного 

года самостоятельно определяется образовательной организацией и зависит от особенностей группы 

обучающихся с ЗПР и их особых образовательных потребностей. 

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными 

потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по 

предмету «Математика» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми образовательными 

потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО общих для всех обучающихся видов 

деятельности следует усилить виды деятельности, специфичные для данной категории детей, 

обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по предмету: усиление предметно-

практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование видов деятельности, 

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

«пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры (схемы, 

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

специальных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-познавательной деятельности 

и контроль собственного результата. 

Тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. 

Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лексическим материалом по 

предмету. Проводится специальная работа по введению в активный словарь обучающихся 

соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, 

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

актуализации терминологии. 

С текстом рабочей программы по математике можно ознакомиться по ссылке  
 
https://school3szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/09/%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9C_5-
9_2023_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf 
 
 

https://school3szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/09/%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9C_5-9_2023_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
https://school3szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/09/%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9C_5-9_2023_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf


2.1.5. Рабочая программа по учебному предмету "Информатика ". 

Учебный предмет «Информатика» входит в предметную область «Математика и информатика». В 

процессе его изучения у обучающихся с ЗПР формируется информационная и алгоритмическая 

культура; умения формализации и структурирования информации; учащиеся овладевают способами 

представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, 

диаграммы), с использованием соответствующих программных средств обработки данных; у 

учащихся формируется представление о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; представление об основных изучаемых понятиях (информация, алгоритм, модель) и их 

свойствах; развивается алгоритмическое мышление; формируются представления о применении 

знаний по предмету в современном мире, о роли информационных технологий и роботизированных 

устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и 

умение безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 

сети Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики и права. 

Особенностью восприятия и усвоения учебного материала по информатике, обусловленной 

сниженным уровнем развития понятийных форм мышления, является то, что абстрактные понятия и 

логический материал слабо осознается обучающимися с ЗПР. Школьники склонны к формальному 

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

малодоступно понимание соподчинения отвлеченных понятий и взаимообусловленность их 

признаков. 

У обучающихся с ЗПР возникают трудности при преобразовании информации из одной формы 

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

оценивании числовых параметров информационных процессов (объема памяти, необходимого для 

хранения информации). При изучении раздела 

«Математические основы информатики» у них могут возникать затруднения при переводе из одной 

системы счисления в другую. 

При изучении раздела «Алгоритмы и элементы программирования» обучающиеся с ЗПР 

сталкиваются с трудностью делать логические выводы, строить последовательные рассуждения, 

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

программу. Также при изучении программирования они не могут разобраться с типами данных, не 

соотносят их с изученными ранее методами кодирования информации в компьютере. 

Учащиеся затрудняются анализировать бессистемные данные даже в простых задачах, они не всегда 

могут увидеть главное и второстепенное, отделить лишнее, самостоятельно не соотносят ситуацию с 

изученным ранее. 

Обучающимся с ЗПР требуется больше времени на закрепление материала, актуализация знаний по 

опоре при воспроизведении. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Информатика» необходима адаптация 

объема и характера учебного материала к познавательным возможностям учащихся с ЗПР: учебный 

материал преподносится небольшими порциями, происходит его постепенное усложнение, 

используются способы адаптации трудных заданий, некоторые темы изучаются на ознакомительном 

уровне исходя из отбора содержания учебного материала по предмету. 

Для усиления коррекционно-развивающей направленности предмета на уроках широко 

используются демонстрация педагогом практической работы с последующим совместным анализом 

последовательных учебных действий и выработкой алгоритма, усиленная предметно-практическая 

деятельность учащихся, дополнительный наглядно- иллюстративный материал, подкрепление 

выполнения заданий графическим материалом. Особое место отводится работе, направленной на 

коррекцию процесса овладения учащимися умениями самоорганизации учебной деятельности. 

Целью изучения предмета «Информатики» являются: овладение основными средствами 

представления информации, необходимыми для решения типовых учебных задач с 



помощью информационных и коммуникационных технологий; знание основных алгоритмических 

конструкций и умение использовать их для построения алгоритмов; формирование у обучающихся с 

ЗПР начальных навыков применения информационных технологий для решения задач. 

Задачи учебного предмета: 

• овладение обучающимися с ЗПР умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и 

планировать ее результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

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

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда; 

• осуществление коррекции познавательных процессов, обучающихся с ЗПР, развитие 

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

делать умозаключения; 

• выработка навыков самоорганизации учебной деятельности школьников с ЗПР; 

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

самостоятельно составлять алгоритм учебных действий; 

• развитие навыков регулирующей роли речи в учебной работе. 

Обучение учебному предмету «Информатика» строится на создании оптимальных условий для 

усвоения программного материала обучающимися с ЗПР.. При изучении информатики основное 

внимание уделяется практической направленности, исключается или упрощается наиболее сложный 

для восприятия теоретический материал. 

Практическая работа должна предполагать формирование у обучающихся с ЗПР навыков жизненных 

компетенций, умений использования информационных технологий в повседневной жизни, 

устанавливать связь между знаниями по предмету и жизненными реалиями. Необходимо учитывать 

индивидуальный темп ребенка с ЗПР, и возможные нарушения нейродинамики при планировании 

объема практической работы 

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными 

потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по 

предмету «Информатика» 

Содержание видов деятельности обучающихся определяется особыми образовательными 

потребностями обучающихся с ЗПР. Следует усилить виды деятельности, специфичные для данной 

категории детей, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по предмету: 

усиление предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование 

видов деятельности, за действующих все сенсорные системы; введение дополнительных заданий, 

обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-познавательной деятельности и контроль 

собственного результата. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна включать в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с экранами, 

интерактивные доски и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия компетентных участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий, а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Для обучающихся с ЗПР существенным является приемы работы с лексическим материалом по 

предмету. Проводится специальная работа по введению в активный словарь обучающихся 

соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, 

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

актуализации терминологии. 



С текстом рабочей программы по информатике можно ознакомиться по ссылке  

 

https://school3szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/10/%D0%98%D0%BD%D1%84-7-

9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf 

 

 

2.1.6. Рабочая программа по учебному предмету "История". 

Учебный предмет «История» имеет интегративный характер, его изучение направлено на 

образование, воспитание и развитие обучающихся. Предмет играет большую роль в формировании 

сферы жизненной компетенции обучающихся с ЗПР, обеспечивая воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободам человека, освоение 

исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном обществе. 

Расширение исторических знаний обучающихся с ЗПР сочетается с воспитанием ценностных 

ориентиров: внутренней установки личности ценить и гордиться своей Родиной, проявлять уважение 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, бережно относиться к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, истории и традициям 

народов других государств. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России. 

Знакомство обучающихся с ЗПР при получении основного общего образования с данным предметом 

начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует формированию 

общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать 

обучающимся с ЗПР представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, 

формировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе и значение малой 

родины в контексте мировой истории. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у обучающихся с ЗПР познавательный интерес, 

базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить 

исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-культурных, 

политических, территориальных и иных условиях. 

Курс отечественной истории должен сочетать историю Российского государства и населяющих его 

народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход 

будет способствовать осознанию обучающимися с ЗПР своей социальной идентичности в широком 

спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной 

этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. 

Цель изучения учебного предмета «История» – формирование у обучающихся с ЗПР исторического 

мышления как основы гражданской идентичности ценностно ориентированной личности. 

Основными задачами изучения учебного предмета «История » являются: 

• формирование у обучающихся с ЗПР исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире; 

• овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах; выработка в доступной для обучающихся форме на 

основе обобщения фактического материала проблемного, диалектического понимания 

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

историческом процессе; 

• развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного 

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

взаимообусловленности с учетом принципов научной объективности и историзма; 

https://school3szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/10/%D0%98%D0%BD%D1%84-7-9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
https://school3szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/10/%D0%98%D0%BD%D1%84-7-9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf


• формирование у обучающихся общественной системы ценностей на основе 

осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития и осознания 

приоритета общественного интереса над личным и уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и 

общественной жизни; 

• развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания 

взаимовлияния исторических событий и процессов. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 

коррекционные задачи учебного предмета «История», направленные на развитие мыслительной и 

речевой деятельности, стимулирование познавательной активности и самостоятельности суждений, 

создание условий для осмысленного выполнения учебной работы, формирование умения работать с 

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

информации. 

Обучающиеся с ЗПР испытывают серьезные трудности при изучении данного учебного предмета, 

это прежде всего связано с особенностями их познавательной деятельности. Для школьников 

характерны недостаточный уровень развития логического мышления, затруднения в установлении 

причинно-следственных связей, сниженная память, отставания в развитии речи, слабость 

саморегуляции. В связи с этим обучающиеся замедленно овладевают необходимыми обобщенными 

историческими представлениями и понятиями, плохо запоминают историческую периодизацию и 

хронологию, затрудняются в анализе и обобщении конкретных исторических фактов, в понимании 

закономерностей общественного развития; испытывают трудности при анализе текста учебника. 

На уроках истории обучающиеся с ЗПР нуждаются в специально организованной помощи, 

направленной на то, чтобы облегчить им усвоение учебного материала. Следует облегчить 

овладение материалом обучающимися с ЗПР посредством его детального объяснения с 

систематическим повтором, использования приемов актуализации (визуальная опора, памятка, 

алгоритм, схема, карта). 

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными 

потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по 

предмету «История» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми образовательными 

потребностями. Следует усилить виды деятельности, специфичные для обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по предмету: освоение материала с 

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

визуальной опоры (планы, образцы, шаблоны, опорные таблицы). Учителю рекомендуется активно 

привлекать дополнительный наглядный материал, технические средства обучения, а также учить 

работать с учебником 

– выделять главную мысль параграфа, составлять развернутый план, искать в тексте ответы 

на вопросы, обращаться за дополнительной информацией к другим разделам учебника. 

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

внимание нужно уделять обучению структурированию материала: составлению 

рисуночных и вербальных схем, составлению таблиц, составлению классификации с 

обозначенными основаниями для классификации и наполнению их примерами и др. 

Организация учебного материала крупными блоками в виде таблицы способствует 

обобщению сведений, пониманию закономерностей исторического процесса, лучшему 

запоминанию и усвоению конкретных исторических фактов. 

Рекомендуется использовать средства наглядности: 

 исторические карты и атласы по темам курса; 

 артефакты и копии исторических предметов, макеты; 

 портреты исторических деятелей, выдающихся полководцев; 

 исторические картины, репродукции; 

 презентации по темам курса. 



На уроках истории следует организовывать различные коллективные формы работы: парами, 

группами, что будет способствовать закреплению у обучающихся с ЗПР навыков сотрудничества и 

продуктивной коммуникации. 

Тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. Для развития умения делать 

выводы, формирования единого речевого целого у обучающихся с ЗПР необходимо использовать 

клише и опорные слова. Следует предусмотреть проведение на уроках специальной работы над 

терминологической и тематической лексикой учебной дисциплины, а также над лексикой, 

необходимой для организации учебной деятельности в целях ее понимания, усвоения и запоминания 

обучающимися с ЗПР. Ведущими являются общеисторические понятия. Освоение социологических 

понятий становится возможным только на базе общеисторических. 

У обучающихся с ЗПР должно осуществляться развитие общеучебных умений: выделять 

существенные и несущественные признаки того или иного исторического явления, события; 

сравнивать, обобщать, делать выводы; доступно передавать информацию, структурировать свои 

ответы. 

Поскольку в ходе уроков истории возникает объективная необходимость запоминать и 

воспроизводить значительное количество исторических фактов, иноязычных имен, временных 

границ, следует учить обучающихся с ЗПР использовать различные средства фиксации материала. 

Это могут быть условные обозначения (символы, схемы, таблицы, лента времени и т.д.). 

С текстом программы по истории можно ознакомиться по ссылке 
 

https://school3szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/09/%D0%A0%D0%9F-
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2.1.7. Рабочая программа по учебному предмету "Обществознание". 

Учебный предмет «Обществознание» многогранно освещает проблемы человека и общества через 

призму основ наук: экономики, социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, 

акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что способствует формированию у 

обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. В этой связи учебный предмет играет 

большую роль в формировании сферы жизненной компетенции обучающихся с ЗПР, обеспечивая 

возможность применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области 

социальных отношений, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и правовыми нормами, для содействия правовыми способами и 

средствами поддержанию правопорядка в обществе и противодействия противоправному 

поведению, что способствует адаптации подростков к условиям динамично развивающегося 

современного общества в целом. 

Овладение учебным предметом «Обществознание», осмысление и усвоение информации морально-

нравственного и гражданско-правового характера представляет определенную сложность для 

обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями их эмоционально-волевой сферы, мыслительной 

деятельности, недостаточностью общего запаса знаний, пониженному познавательному интересу к 

предметному и социальному миру, низким уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Обществознание» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям обучающихся с 

ЗПР, учет особенностей их развития: использование алгоритмов, внутри предметных и меж 

предметных связей, использование примеров, понятных и близких подростку с ЗПР; постепенное 

усложнение изучаемого материала и закрепление изученного на разнообразном учебном и не 

учебном материале; изучение некоторых тем в ознакомительном плане. Большое внимание должно 

быть уделено отбору учебного материала в соответствии с принципом доступности при сохранении 

общего базового уровня. 
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Цель изучения обществознания заключается в достижении планируемых результатов освоения 

данного учебного предмета, формировании предпосылок для успешной социализации личности 

обучающегося с ЗПР. 

Основными задачами изучения учебного предмета «Обществознание» являются: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поли культурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

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

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

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

мире; 

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

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 

коррекционные задачи учебного предмета «Обществознание», направленные на развитие 

мыслительной и речевой деятельности, стимулирование познавательной активности, повышение 

коммуникативной компетентности в разных социальных условиях. 

На уроках обществознания обучающиеся с ЗПР нуждаются в специально организованной помощи, 

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

трудностей основное внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с 

принципом доступности при сохранении общего базового уровня. Он должен по содержанию и 

объему быть адаптированным для обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями. Следует облегчить овладение материалом обучающимися с ЗПР 

посредством его детального объяснения с систематическим повтором, использования приемов 

актуализации (визуальная опора, памятка, алгоритм, схема, карта). 

Программа предусматривает внесение некоторых изменений: уменьшение объема теоретических 

сведений, исключение излишней детализации, включение отдельных тем или целых разделов в 

материалы для обзорного, ознакомительного изучения. Темы для ознакомительного изучения в 

программе отмечены звёздочкой. Объём основного содержания по предмету сокращается 

несущественно за счёт устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований 

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными 

потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по 

предмету «Обществознание» 

Содержание видов  деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми 

образовательными потребностями. Необходимо усилить виды деятельности, специфичные для 

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

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

умения делать выводы обучающимися с ЗПР необходимо использовать опорные слова и клише. 

Необходимо обучать подростков составлению тезисов и конспектов. При закреплении изученных 

тем полезно использовать такие виды деятельности  как моделирование 

 ситуаций социального взаимодействия,  разбор 

фрагментов фильмов, обсуждение новостной информации в СМИ, подготовка сообщения на 

заданную тему с поиском необходимой информации, коллективные проектные работы. В учебнике 

по обществознанию имеется словарь терминов, которые изучаются в данном курсе. При работе над 

лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение 

или расширение значений уже известных лексических единиц) необходимо включение слова в 

контекст. Каждое новое слово закрепляется в речевой практике обучающихся. Обязательна 

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

терминологии. 



С текстом программы по обществознанию можно ознакомиться по ссылке 
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2.1.8. Рабочая программа по учебному предмету "География ". 

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

Значимость предмета «География» для формирования жизненной компетенции обучающихся с ЗПР 

заключается в углублении представлений о целостной научной картине природного и 

социокультурного мира, в углублении представлений об отношениях человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, понимании взаимосвязей между деятельностью человека 

и состоянием природы, в накоплении разнообразных впечатлений, формировании потребности 

получать эти впечатления (на прогулках, в путешествиях) и делиться ими. Изучение данного 

предмета обучающимися с ЗПР способствует осознанию своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

Овладение учебным предметом «География» представляет определенную трудность для 

обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями мыслительной деятельности, внимания, памяти, 

речи, недостаточностью общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом, 

трудностями самостоятельной организации своей учебной деятельности, сложностями при работе с 

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

позволяет совершенствовать познавательную деятельность обучающихся с ЗПР за счет овладения 

мыслительными операциями сравнения, обобщения, развития способности аргументировать свое 

мнение, формирования возможностей совместной деятельности. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «География» необходима адаптация 

объема и характера учебного материала к познавательным возможностям обучающихся с ЗПР, учет 

особенностей их развития: использование алгоритмов, внутри предметных и меж предметных 

связей, постепенное усложнение изучаемого материала; некоторый материал возможно давать в 

ознакомительном плане. При изучении географии обучающимися с ЗПР необходимо осуществлять 

взаимодействие на поли сенсорной основе. 

Цель обучения географии обучающихся с ЗПР заключается в формировании географической 

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

экологических, социально-экономических, социальных, геополитических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве России и мира; понимании главных особенностей 

взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значении охраны 

окружающей среды и рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого 

развития в масштабах России и мира. 

Основными задачами изучения учебного предмета «География» являются: 

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

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира 

и их необходимости для решения современных практических задач человечества и 

своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

пользования; 

• формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном, быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

• формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 
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жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных 

материках и в отдельных странах; 

• овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе экологических параметров; 

• овладение основами картографической грамотности; 

• овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

• формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения 

мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 

коррекционные задачи учебного предмета «География», направленные на развитие мыслительной (в 

том числе знаково-символической) и речевой деятельности; повышение познавательной активности; 

формирование умения самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, использовать 

схемы, шаблоны, алгоритмы учебных действий; создание условий для осмысленного выполнения 

учебной работы. 

Обучение учебному предмету «География» необходимо строить на создании оптимальных условий 

для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. Важнейшим является соблюдение 

индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся, зависящего от уровня 

сформированности их учебно-познавательной деятельности, произвольной регуляции, умственной 

работоспособности, эмоционально-личностных особенностей и направленности интересов: 

• ориентация педагогического процесса на развитие всех сторон личности 

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

• преодоление речевого недоразвития на материале курса географии (накопление 

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

• использование и коррекция самостоятельно приобретенных обучающимися 

представлений об окружающей природной действительности, дальнейшее их развитие 

и обогащение 

• учет индивидуальных особенностей и интересов; 

• создание комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, повышения 

познавательной активности обучающихся с ЗПР; 

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

• создание здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 

• усиление краеведческой составляющей в содержании изучаемого материала. 

Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с принципом 

доступности при сохранении общего базового уровня. По содержанию и объему материал должен 

быть адаптированным для обучающихся с ЗПР. Учитывая особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР программа построена по линейно-концентрическому принципу, 

предусматривает повторяемость тем. Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 5 к 9 классу, 

что способствует более прочному усвоению элементарных географических знаний обучающимися с 

ЗПР. Также в программе предусмотрено включение отдельных тем или целых разделов для 

обзорного или ознакомительного изучения. Данные темы выделены в содержании программы 

курсивом. Определение количества часов на изучение отдельных тем зависит от контингента 

обучающихся класса. 



Особую сложность составляет формирование опыта пространственного анализа и синтеза, поэтому 

акцент в коррекционно-образовательной работе следует сделать на развитие у обучающихся с ЗПР 

словесно-логического мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, делать выводы. В 

данной связи должна быть четко организована деятельность обучающихся на уроке. На уроках 

географии широко используются метод практических работ, работа с атласом и контурными 

картами, которые способствует развитию и коррекции мышления, памяти, внимания, речи, 

моторики, пространственной ориентировки и активизации познавательной деятельности. 

Практические работы позволяют формировать у обучающихся с ЗПР более прочные знания по 

предмету и способствуют овладению практическими умениями и навыками, которые необходимы им 

для самостоятельной жизни. 

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными 

потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по 

предмету «География». 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми образовательными 

потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО общих для всех обучающихся видов 

деятельности следует усилить виды деятельности, специфичные для данной категории 

обучающихся, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по предмету 

«География»: 

 работа с текстом учебника, учебного пособия, научной/научно-популярной 
информацией (составить план, схему, заполнить таблицу, найти ответ на вопрос); 

 воспроизведение учебного материала по памяти (с использованием опорных слов, 
понятий, инструкций, плана); 

 работа с определениями, свойствами и другими географическими понятиями; 

 работа с рисунками, таблицами, картами, контурными картами, схемами, 
таблицами, цифровым материалом по конкретному заданию; 

 составление плана помещения, местности по описанию или заданным параметрам; 

 работа со справочными материалами, различными источниками информации, 
словарем терминов; 

 конспектирование статей из дополнительного материала; 

 анализ фактов и проблемных ситуаций, ошибок; 

 составление плана и последовательности действий. 

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

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

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

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

актуализации терминологии. 

С текстом рабочей программы можно ознакомиться по ссылке 

https://school3szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/10/%D0%93%D0%95%D0%9E_5-

9_2023_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf 

 

2.1.9. Рабочая программа по учебному предмету "Физика ". 

Предмет Физика максимально направлен на формирование интереса к природному и социальному 

миру, совершенствование познавательной деятельности обучающихся с ЗПР за счет овладения 

мыслительными операциями сравнения, обобщения, развитие способности аргументировать свое 

мнение, формирование возможностей совместной деятельности. 

Изучение физики способствует развитию у обучающихся с ЗПР пространственного воображения, 

функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах. Значимость предмета для развития жизненной компетенции 

обучающихся заключается в усвоении основы физических знаний, необходимых для повседневной 

жизни. Изучение физики 

https://school3szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/10/%D0%93%D0%95%D0%9E_5-9_2023_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
https://school3szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/10/%D0%93%D0%95%D0%9E_5-9_2023_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf


способствует развитию у обучающихся с ЗПР пространственного воображения, функциональной 

грамотности, умения воспринимать и критически анализировать информацию , представленную в 

различных формах. Значимость предмета для развития жизненной компетенции обучающихся 

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

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

экологической культуры. Овладение данным учебным предметом представляет определенную 

трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями мыслительной деятельности, 

периодическими колебаниями внимания, малым объемом памяти, недостаточностью общего запаса 

знаний, пониженным познавательным интересом и низким уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Физика» необходима адаптация объема 

и характера учебного материала к познавательным возможностям данной категории обучающихся, 

учет их особенностей развития: использование алгоритмов, внутрипредметных и межпредметных 

связей, постепенное усложнение изучаемого материала. 

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы 

для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или 

измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 

техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

• использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство обучающихся с ЗПР с методами исследования объектов и явлений 

природы; 

• приобретение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

• формирование умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

• овладение такими понятиями, как природное явление, эмпирически установленный 

факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 

проверки; 

• понимание отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека. 



Основой обучения школьников с ЗПР на предметах естественнонаучного цикла является развитие у 

учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение) на основе 

решения развивающих упражнений, формирование приемов умственной работы: анализ исходных 

данных, планирование материала, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля, а также 

осуществляется ликвидация пробелов в знаниях, закрепление изученного материала, отработка 

алгоритмов, повторение пройденного. Большое значение придается умению рассказать о 

выполненной работе с правильным употреблением соответствующей терминологии и соблюдением 

логических связей в излагаемом материале. Для обучающихся ЗПР на уровне основного общего 

образования по-прежнему остаются характерны: недостаточный уровень развития отдельных 

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

интеллектуального развития, низкий уровень выполнения учебных заданий, низкая успешность 

обучения. Поэтому при изучении физики требуется интенсивное интеллектуальное развитие 

средствами математики на материале, отвечающем особенностям и возможностям учащихся. Учет 

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

происходило многократное его повторение; расширенное рассмотрение тем и вопросов, 

раскрывающих связь физики с жизнью; актуализация первичного жизненного опыта учащихся. 

Усвоение программного материала по физике вызывает большие затруднения у обучающихся с ЗПР, 

поэтому теория изучается без выводов сложных формул. Задачи, требующие применения сложных 

математических вычислений и формул, в особенности таких тем, как «Механическое движение», 

«Архимедова сила», «Механическая энергия», 

«Электрические явления», «Электромагнитные явления», решаются в классе с помощью учителя. 

Особое внимание при изучении курса физики уделяется постановке и организации эксперимента, а 

также проведению (почти на каждом уроке) кратковременных лабораторных работ, которые 

развивают умение пользоваться простейшими приборами, анализировать полученные данные. В 

связи с особенностями поведения и деятельности обучающихся с ЗПР (расторможенность, 

неорганизованность) предусмотрен строжайший контроль за соблюдением правил техники 

безопасности при проведении лабораторных и практических работ. 

Большое внимание при изучении физики подростками с ЗПР обращается на овладение ими 

практическими умениями и навыками. Предусматривается уменьшение объема теоретических 

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

ознакомительного или факультативного изучения. 

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными 

потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по 

предмету «Физика» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках физики определяется их особыми 

образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО общих для всех 

обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности, специфичные для данной 

категории детей, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по предмету: 

усиление предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; освоение 

материала с опорой на алгоритм; 

«пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры (схемы, 

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

специальных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-познавательной деятельности 

и контроль собственного результата. 

Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лексическим материалом по 

предмету. Проводится специальная работа по введению в активный словарь обучающихся 

соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, 

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

актуализации терминологии. 



В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР, при планировании работы 

ученика на уроке следует придерживаться следующих моментов: 

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

составленным при подготовке домашнего задания; давать больше времени готовиться 

к ответу у доски; разрешать делать предварительные записи, пользоваться наглядными 

пособиями. 

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

помогут им последовательно изложить материал. 

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

обнаружения пробелов в прошедшем материале. 

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

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

выясняющими понимание учебного материала, стимулировать вопросы при 

затруднениях в усвоении нового материала. 

С текстом рабочей программы можно ознакомиться по ссылке  

 
https://school3szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/10/%D0%A4%D0%98%D0%97%D0%98%D0%9A%D0%90_7-
9_2023_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf 

 

2.1.10 Рабочая программа по учебному предмету "Химия". 

 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся с ЗПР усвоить 

ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о природе. 

Значимость предмета для развития жизненной компетенции обучающихся заключается в усвоении 

основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни; навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; формировании экологической 

культуры. 

Овладение учебным предметом «Химия» представляет определенную трудность для обучающихся с 

ЗПР. Это связано с особенностями мыслительной деятельности, периодическими колебаниями 

внимания, малым объемом памяти, недостаточностью общего запаса знаний, пониженным 

познавательным интересом и низким уровнем речевого развития. 

При изучении химии необходимо осуществлять взаимодействие на полисенсорной основе. Особое 

внимание следует уделить формированию визуального канала восприятия. Возможно выделение 

отдельных уроков на решение задач в связи со сложностью анализа текста обучающимися с ЗПР. 

Теоретический материал рекомендуется изучать в процессе практической деятельности. 

Органическое единство практической и мыслительной деятельности обучающихся на уроках химии 

способствуют прочному и осознанному усвоению базисных химических знаний и умений. Особое 

внимание при изучении химии уделяется изучению «сквозных» понятий и формированию навыка 

структурирования материала. 

Основной целью изучения учебного предмета «Химия» является формирование химических знаний, 

необходимых для осознания обучающимися химической картины мира. Определенный объем 

химических знаний необходим как для повседневной жизни, так и для деятельности во всех областях 

науки, народного хозяйства, в том числе не связанных с химией непосредственно. 

Для обучающихся с ЗПР, так же, как и для нормативно развивающихся сверстников, осваивающих 

основную образовательную программу, доминирующее значение приобретают такие цели, как: 

формирование интеллектуально развитой личности, готовой к сотрудничеству, самостоятельному 

принятию решений, способной адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни; 

https://school3szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/10/%D0%A4%D0%98%D0%97%D0%98%D0%9A%D0%90_7-9_2023_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
https://school3szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/10/%D0%A4%D0%98%D0%97%D0%98%D0%9A%D0%90_7-9_2023_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf


направленность обучения на систематическое приобщение учащихся к самостоятельной 

познавательной деятельности, научным и практическим методам познания, формирующим 

мотивацию и развитие способностей к химии; 

обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта 

разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых 

компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности; формирование 

умений объяснять и оценивать явления окружающего мира на основании знаний и опыта, 

полученных при изучении химии; 

формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности химических 

знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в 

целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды; 

развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору профиля и 

направленности дальнейшего обучения 

Важнейшими задачами курса химии являются: 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

• осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и 

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 

углубление представлений о материальном единстве мира; 

• овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 

сохранения здоровья и окружающей среды; 

• формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 

также зависимость применения веществ от их свойств; 

• приобретение опыта использования различных методов изучения веществ, 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

• формирование представлений о значении химической науки и решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 

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

речевой деятельности, повышение познавательной активности, создание условий для осмысленного 

выполнения учебной работы. 

Обучение учебному предмету «Химия» необходимо строить на создании оптимальных условий для 

усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. Большое внимание должно быть уделено 

отбору учебного материала в соответствии с принципом доступности при сохранении общего 

базового уровня. Он должен по содержанию и объему быть адаптированным для обучающихся с 

ЗПР в соответствии с их особыми образовательными потребностями. Следует облегчить овладение 

материалом обучающимися с ЗПР посредством его детального объяснения с систематическим 

повтором, многократной тренировки в применении знаний с использованием приемов 

алгоритмизации и визуальных опор, обучения структурированию материала. 

Большое значение для полноценного усвоения учебного материала имеет опора на межпредметные 

связи вопросов, изучаемых в данном курсе, с такими учебными предметами как «География», 

«Физика», «Биология». Позволяя рассматривать один и тот 



же учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему 

осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и практических умений.. 

Необходимо постоянно следить за правильностью речевого оформления высказываний 

обучающихся с ЗПР. 

В связи с особенностями поведения и деятельности обучающихся с ЗПР (расторможенность, 

неорганизованность) необходим строжайший контроль соблюдения правил техники безопасности 

при проведении лабораторных работ в химическом кабинете. 

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными 

потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по 

предмету «Химия» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках химии определяется их особыми 

образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО общих для всех 

обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности, специфичные для данной 

категории обучающихся, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по 

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

чередование видов деятельности, задействующих различные сенсорные системы; освоение 

материала с опорой на алгоритм; 

«пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры (планы, 

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

выводы, формирования грамотного речевого высказывания необходимо использовать опорные слова 

и клише. Особое внимание уделить обучению структурированию материала: составлению 

рисуночных и вербальных схем, составлению таблиц, составлению классификации с обозначенными 

основаниями для классификации и наполнению их примерами и др. 

Для обучающихся с ЗПР существенными являются приемы работы с лексическим материалом по 

предмету. Проводится специальная работа по введению в активный словарь обучающихся 

соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, 

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

актуализации терминологии. 

 

С текстом рабочей программы можно ознакомиться по ссылке 

https://school3szr.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2023/09/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-8-

9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pd
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2.1.11 Рабочая программа по учебному предмету "Биология". 

Предмет максимально направлен на формирование интереса к природному и социальному миру, 

совершенствование познавательной деятельности обучающихся с ЗПР за счет овладения 

мыслительными операциями сравнения, обобщения, развитие способности аргументировать свое 

мнение, формирование возможностей совместной деятельности. 

Значимость предмета для формирования жизненной компетенции обучающихся с ЗПР заключается в 

углублении представлений о целостной и подробной картине мира, понимании взаимосвязей между 

деятельностью человека и состоянием природы, в развитии умения использовать полученные на 

уроках биологии знания и опыт для безопасного взаимодействия с окружающей средой; 

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

окружающих. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Биология» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. 

Овладение учебным предметом «Биология» представляет определенную трудность для обучающихся 

с ЗПР. Это связано с особенностями мыслительной деятельности, внимания, памяти, речи, 

недостаточностью общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом, сложностями при 

определении в тексте значимой и второстепенной информации. 

https://school3szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/09/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-8-9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
https://school3szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/09/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-8-9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
https://school3szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/09/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-8-9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
https://school3szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/09/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-8-9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf


Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Биология» необходима адаптация 

объема и характера учебного материала к познавательным возможностям обучающихся с ЗПР, учет 

особенностей их развития: использование алгоритмов, внутри предметных и меж предметных 

связей, постепенное усложнение изучаемого материала; некоторый материал возможно давать в 

ознакомительном плане. При изучении биологии обучающимися с ЗПР необходимо осуществлять 

взаимодействие на поли сенсорной основе. 

Цель обучения биологии заключается в формировании научного мировоззрения на основе знаний о 

живой природе и присущих ей закономерностях, биологических системах; овладение знаниями о 

живых организмах и их роли в природе, о методах познания живой природы и использовании их в 

практической деятельности; воспитании ценностного отношения к здоровью человека и к живой 

природе. 

Основными задачами изучения учебного предмета «Биология» являются: 

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

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о 

картине мира; 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

эко системной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

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

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

- формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

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

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

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 

коррекционные задачи учебного предмета «Биология», направленные на развитие 

мыслительной и речевой деятельности, повышение познавательной активности, создание 

условий для осмысленного выполнения учебной работы. 

Обучение учебному предмету «Биология» необходимо строить на создании оптимальных условий 

для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. Важнейшим является соблюдение 

индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся, зависящего от уровня 

сформированности их учебно-познавательной деятельности, произвольной регуляции, умственной 

работоспособности, эмоционально-личностных особенностей и направленности интересов. 

Акцент в работе следует сделать на развитии у обучающихся с ЗПР словесно-логического 

мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, делать выводы. Значимая роль в этом 

принадлежит практическим (в том числе лабораторным) работам, организации наблюдений и т.д. 

Важно развивать возможность использования знаково-символических средств организации 

познавательной деятельности (построение и декодирование наглядных моделей, отражающих 

основное содержание изучаемого материала). 

Следует активно побуждать обучающихся к самостоятельному поиску информации. Поскольку 

предмет «Биология» обычно вызывает у обучающихся определенный интерес, это важно 

использовать для совершенствования их поисковой активности. 



Большое внимание должно уделяться закреплению изученного материала, в том числе специальной 

актуализации знаний, полученных в предшествующих классах, поскольку без подобного повторения 

и закрепления высок риск «поверхностного обучения», когда сиюминутно актуализируемые знания 

не могут стать основой для их дальнейшего совершенствования. 

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными 

потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по 

предмету «Биология» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках биологии определяется их особыми 

образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО общих для всех 

обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности, специфичные для данной 

категории обучающихся, обеспечивающие осмысленное усвоение содержания образования по 

предмету «Биология»: усиление предметно- практической деятельности; чередование видов 

деятельности, задействующих различные сенсорные системы; освоение материала с опорой на 

алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры 

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

необходимо использовать опорные слова и клише. Особое внимание следует уделить обучению 

структурированию материала: составлению рисуночных и вербальных схем, таблиц с 

обозначенными основаниями для классификации и наполнению их примерами и др. 

Продуктивным для закрепления и применения усвоенных знаний, а также развития 

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

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

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

Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лексическим материалом по 

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

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

включение слова в контекст. Введение нового термина, новой лексической единицы проводится на 

основе обращения к этимологии слова и ассоциациям. Каждое новое слово включается в контекст, 

закрепляется в речевой практике обучающихся. 

Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, 

алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

С текстом рабочей программы можно ознакомиться по ссылке 

https://school3szr.minobr63.ru/wp-
content/uploads/2023/10/%D0%91%D0%98%D0%9E_5-
9_2023_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD
%D0%BE.pdf 
 
 

2.1.12. Рабочая программа по Основам духовно-нравственной культуры народов России 

Содержание учебного предмета направлено на формирование нравственного идеала, гражданской 

идентичности личности обучающегося и воспитание патриотических чувств к Родине (осознание 

себя как гражданина своего Отечества), формирование исторической памяти. 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 иподвигам Героев Отечества, бережно относиться к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации. 

Предмет имеет интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание и 

социализацию подростка при особом внимании к его социально- эмоциональному развитию. В этой 

связи учебный предмет играет большую роль в 

https://school3szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/10/%D0%91%D0%98%D0%9E_5-9_2023_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
https://school3szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/10/%D0%91%D0%98%D0%9E_5-9_2023_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
https://school3szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/10/%D0%91%D0%98%D0%9E_5-9_2023_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
https://school3szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/10/%D0%91%D0%98%D0%9E_5-9_2023_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf


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. 

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 исоциальному 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 соответствующей Примерной рабочей программе основного общего 

образования. 

Специальной целью предмета является приобщение обучающихся с ЗПР к культурному наследию 

народов России, к общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воплощенным в 

религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном опыте 

поколений), в искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего свое 

Отечество, способного к нравственному совершенствованию и развитию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 расширение и систематизация знаний и представлений обучающихся с ЗПР о 
культуре и духовных традициях народов России, о нравственных 

ценностях, полученных при освоении программы начального общего образования; 

 формирование первоначальных представлений о традиционных религиях 
народов России, их роли в культуре, истории российского общества; 

 формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на 
соизмерение своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих 
обязанностей перед семьей, страной; 

 воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и 
религиозным традициям своего и других народов России, толерантное 
отношение к людям другой культуры; 

 развитие информационной культуры обучающихся с ЗПР. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 

коррекционные задачи учебного предмета «Основы духовно- 



нравственной культуры народов России», направленные на социально- эмоциональное развитие, 

развитие мыслительной и речевой деятельности, стимулирование познавательной активности, 

повышение коммуникативной компетентности в разных социальных условиях. 

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными 

потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по предмету 

«Основыдуховно-нравственной культуры народов России» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми образовательными 

потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО общих для всех обучающихся видов 

деятельности следует усилить виды деятельности, специфичные для данной категории детей, 

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 ООПООО. 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. 

 

С текстом рабочей программы можно ознакомиться по ссылке  
https://school3szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/09/%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%9A%D0%9D%D0%A0-5-6-

%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf 

 

2.1. 13 Рабочая программа по учебному предмету "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 художественно- творческую деятельность. Это 

дает возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, 

раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно 

информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный 

эмоциональный опыт общения ребенка и подростка с произведениями искусства, что позволяет 

вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: 

изображение на плоскости и в объёме; декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ 

https://school3szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/09/%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%9A%D0%9D%D0%A0-5-6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
https://school3szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/09/%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%9A%D0%9D%D0%A0-5-6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf


товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). Наряду с 

основной формой организации учебного процесса 

– уроком – проводятся экскурсии в музеи; используются видеоматериалы о 

художественных музеях и картинных галереях. 

Основой реализации содержания учебного предмета «Изобразительное искусство» является 

реализация деятельностного подхода, что позволяет для обучающихся с ЗПР: 

• придавать результатам образования социально и личностно значимый характер; 

• прочно усваивать учащимися знания и опыт разнообразной деятельности, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

• существенно повышать мотивацию и интерес к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

• обеспечивать условия для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

Основная цель изучения предмета «Изобразительное искусство» – развитие визуально- 

пространственного мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

Основные задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально 

пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределённости; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

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

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды и в понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

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

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 

коррекционные задачи учебного предмета «Изобразительное искусство», направленные на 

социально-эмоциональное развитие, развитие мыслительной и речевой деятельности, 

стимулирование познавательной активности, повышение коммуникативной компетентности в 

разных социальных условиях. 

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

адаптировано для обучения данной категории школьников с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей. В этом возрасте у обучающихся с ЗПР продолжают наблюдаться некоторые 



особенности в развитии двигательной сферы, нарушения произвольной регуляции движений, 

недостаточная четкость и координированность непроизвольных движений, трудности переключения 

и автоматизации. Это приводит к затруднениям при выполнении практических работ, в связи с чем 

педагогу необходимо снижать требования при оценивании качества выполнения самостоятельных 

работ, предлагать ученикам больше времени на выполнение практической работы. Познавательная 

деятельность характеризуется сниженным уровнем активности и замедлением переработки 

информации, обеднен и узок кругозор представлений об окружающем мире и явлениях. 

С текстом рабочей программы можно ознакомиться по ссылке  

https://school3szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/09/5-7-

%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-

%D0%98%D0%97%D0%9E_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81

%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf 

 
 

2.1. 14. Рабочая программа по учебному предмету "Музыка". 

Учебный предмет развивает у обучающихся с ЗПР творческое воображение, ассоциативно-образное 

мышление, умение воспринимать информацию, передаваемую через художественные образы. 

Овладение основами музыкальных знаний на уровне основного общего образования должно 

обеспечить формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 

культуры школьников, развитие музыкальных способностей 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. 

Для обучающихся с ЗПР характерен сниженный уровень развития учебно- познавательной 

деятельности, при котором отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 

функциях (замедленный темп либо неравномерное их становление). Отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие овладение программным 

материалом. Слабая произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности 

обучающихся с ЗПР оказывают влияние на продуктивность учебной деятельности на уроках 

музыки. Для школьников с ЗПР характерна удовлетворительная обучаемость, но часто она 

избирательная и неустойчивая и зависит от уровня сложности и субъективной привлекательности 

вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. В связи с этим в 

образовательном процессе используются специальные приемы, позволяющие корректировать и 

ослаблять проявления нарушений в развитии обучающихся. Особое внимание уделяется 

формированию жизненных компетенций. Посредством привлечения обучающихся к духовной 

составляющей предмета у школьников с ЗПР формируются устойчивые нравственные позиции, 

культурные ценности, социально значимые интересы и увлечения. Расширение кругозора 

способствует повышению общего уровня культурного развития ребенка с ЗПР, его социальной 

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

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

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

раскрывающих духовный опыт поколений; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их 

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

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

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

позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

https://school3szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/09/5-7-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-%D0%98%D0%97%D0%9E_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
https://school3szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/09/5-7-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-%D0%98%D0%97%D0%9E_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
https://school3szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/09/5-7-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-%D0%98%D0%97%D0%9E_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
https://school3szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/09/5-7-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-%D0%98%D0%97%D0%9E_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf


- 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 потребности во взаимодействии с музыкой в 

ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека 

и общества, в развитии мировой культуры. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспечения 

достижения образовательных результатов, рекомендованных образовательной организации. 

Музыкальный и теоретический материал разделов, связанных с народным музыкальным 

творчеством, может быть дополнен регионально- национальным компонентом. 

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

нравственного воспитания и в то же время обнаруживает существенный коррекционный потенциал. 

В процессе обучения учитываются особенности развития обучающихся с ЗПР, препятствующие 

освоению учебного предмета. Снижение развития понятийно-абстрактного мышления затрудняет у 

обучающихся с ЗПР понимание художественного смысла музыкального произведения и его анализ. 

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

Недостаточность аналитико-синтетической деятельности и особенности осмысленного восприятия 

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

эмоциональной сферы влияют на восприятие настроения музыкального произведения, его 

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

эмоциональных граней музыки, передаваемого композитором характера музыкального 

произведения. Ограниченный словарный запас препятствует вербальному выражению 

переживаемых чувств по прослушанному музыкальному произведению. Ослабленная память 

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

теоретический материал с соответствующей терминологией. 

Поэтому коррекционная направленность уроков музыки предполагает включение заданий на 

развитие внимания, приемов запоминания, ассоциативно-образного мышления, чувства ритма. Для 

преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Музыка» необходим подбор эмоционально 

привлекательного и доступного музыкального материала, дополнительная визуализация и 

наглядность при изучении теоретического материала, регулярная смена видов деятельности на 

уроке, поощрение любых проявлений активности, включение специальной речевой работы по 

разъяснению новых терминов и пополнению словаря. Особое значение следует уделять обеспечению 

эмоциональной привлекательности занятий. Личностное, коммуникативное, социальное развитие 

обучающихся с ЗПР определяется стратегией организации их музыкально-учебной, художественно-

творческой деятельности. Важным становится поощрение инициативы школьника с ЗПР включаться 

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

увлечениям учащихся. 

Изучение музыки на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей и задач. 

Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых задач личностного, 

познавательного, коммуникативного и социального развития, на данном этапе обучения 

приобретают большую направленность на расширение музыкальных интересов обучающихся с ЗПР, 

обеспечение их интеллектуально-творческого развития, активный познавательный поиск в сфере 

искусства, самостоятельное освоение различных учебных действий. 



Задачи: 

- формирование музыкальной культуры обучающихся с ЗПР как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры, освоение музыкальной картины мира; 

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

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием, эмоционально- 

ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

- развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

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

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

- освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

- развитие творческих способностей учащихся, овладение художественно-практическими 

умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности 

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

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением 

информационно-коммуникативных технологий); 

- передача положительного духовного опыта поколений, сконцентрированного в 

музыкальном искусстве в его наиболее полном виде; 

- коррекция и развития эмоциональной сферы обучающегося с ЗПР посредством 

приобщения к музыке, выражения своих эмоций через восприятие музыкальных 

произведений, переживание и осознание своих чувств через проживание музыкального 

образа; 

- коррекция и развитие памяти, ассоциативно-образного мышления посредством 

заучивания музыкального материала и текстов песен, понимания средств музыкальной 

выразительности; 

- совершенствование речевого дыхания, правильной артикуляции звуков, формирование 

способности вербального выражения чувств, обогащение словаря. 

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

развивающей работы, направленной на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающегося с ЗПР. Если обучение предмету построено с соблюдением специальных 

дидактических принципов, предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, 

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

Обучение учебному предмету «Музыка» способствует в первую очередь эстетическому и духовно-

нравственному развитию, воспитанию патриотизма. Кроме того, учитель музыки должен 

поддерживать тесную связь с другими участниками сопровождения (учителем по основным 

предметам, педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем- дефектологом). Они помогут 

определить индивидуальные особенности обучающихся с ЗПР и учитывать их в образовательном 

процессе, подбирать средства обучения в соответствии с образовательными потребностями каждого 

ученика. 

бучающиеся с ЗПР также нуждаются в том, чтобы на уроках музыки учитель постоянно побуждал их 

высказываться, давать словесный отчет 

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными 

потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по предмету 

«Музыка» 

Основными видами учебной деятельности обучающихся с ЗПР являются: слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, драматизация музыкальных 

произведений. Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. Для 

обучающихся с ЗПР существенным является приемы работы с лексическим материалом по 

предмету «Музыка». Проводится 



специальная работа по введению в активный словарь обучающихся соответствующей терминологии. 

Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, 

алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

С текстом рабочей программы можно ознакомиться по ссылке  

 

https://school3szr.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2023/09/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0

%B0-5-

8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B

D%D0%BE.pdf 

 
 

2.1. 15. Рабочая программа по учебному предмету "Труд (технология)". 

 

Рабочая программа по предмету "Труд (технология)" составлена на основе содержания общего 

образования и требований к результатам основного общего образования с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, получающих образование на основе ФАОП ООО. 

Программа по предмету "Труд (технология") интегрирует знания обучающихся с ЗПР по разным 

учебным предметам и является одним из базовых для формирования у них функциональной грамотности, 

технико-технологического, проектного, креативного и критического мышления на основе практико-

ориентированного обучения и системно-деятельностного подхода в реализации содержания воспитания 

осознанного отношения к труду, как созидательной деятельности человека по созданию материальных и 

духовных ценностей. 

Программа по предмету "Труд (технология)" знакомит обучающихся с ЗПР с различными 

технологиями, в том числе материальными, информационными, коммуникационными, когнитивными, 

социальными. В рамках освоения программы по предмету "Труд (технология)" происходит приобретение 

базовых навыков работы с современным технологичным оборудованием, освоение современных 

технологий, знакомство с миром профессий, самоопределение и ориентация обучающихся в сферах 

трудовой деятельности. 

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. 

Основной целью освоения предметной области "Технология", заявленной в Федеральной рабочей 

программе основного общего образования по предмету "Труд (технология)", является формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых для 

перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации. 

Целью освоения учебного предмета "Труд (технология)" обучающимися с задержкой психического 

развития является формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, 

самостоятельности, расширение сферы жизненной компетенции, формирование социальных навыков, 

которые помогут в дальнейшем обрести доступную им степень самостоятельности в трудовой 

деятельности. 

Задачи: 

подготовка личности к трудовой деятельности, в том числе на мотивационном уровне - 

формирование потребности и уважительного отношения к труду, социально ориентированной 

деятельности; 

https://school3szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/09/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0-5-8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
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овладение доступными знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 

"Технология"; 

овладение трудовыми умениями базовыми технологическими знаниями по преобразованию материи, 

энергии и информации в соответствии с поставленными целями, исходя из экономических, социальных, 

экологических, эстетических критериев, а также критериев личной и общественной безопасности; 

формирование у обучающихся с ЗПР культуры проектной и исследовательской деятельности, 

готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 

формирование у обучающихся с ЗПР навыка использования в трудовой деятельности цифровых 

инструментов и программных сервисов, когнитивных инструментов и технологий на доступном уровне; 

развитие у обучающихся с ЗПР умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в 

плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих 

профессиональных предпочтений. 

Основными принципами, лежащими в основе реализации содержания данного предмета и 

позволяющими достичь планируемых результатов обучения, являются: 

учет индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

усиление практической направленности изучаемого материала; 

выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

опора на жизненный опыт ребенка; 

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

так и между предметами; 

необходимость и достаточность в определении объема изучаемого материала; 

введения в содержание учебной программы по технологии коррекционных разделов, 

предусматривающих активизацию познавательной деятельности, формирование у обучающихся 

деятельностных функций, необходимых для решения учебных задач. 

При проведении учебных занятий по труду (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 мини-группы. 

Современный курс учебного предмета "Труд (технология)" построен по модульному принципу. 

Модульная программа по труду (технологии) является системой логически завершенных блоков (модулей) 

учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных образовательных результатов, 

предусматривающая разные образовательные траектории ее реализации. 

Модульная программа включает обязательные для изучения инвариантные модули, реализуемые в 

рамках, отведенных на учебный предмет часов. 

В программу могут быть включены вариативные модули, разработанные по запросу участников 

образовательных отношений, в соответствии с этнокультурными и региональными особенностями, 

углубленным изучением отдельных тем инвариантных модулей. 

Инвариантные модули. 

Модуль "Производство и технология". 



Модуль "Производство и технология" является общим по отношению к другим модулям. Основные 

технологические понятия раскрываются в модуле в системном виде, что позволяет осваивать их на 

практике в рамках других инвариантных и вариативных модулей. 

Освоение содержания данного модуля осуществляется на протяжении всего курса "Технология" с 5 

по 9 класс. Содержание модуля построено на основе последовательного знакомства обучающихся с 

технологическими процессами, техническими системами, материалами, производством и 

профессиональной деятельностью. 

Модуль "Технологии обработки материалов и пищевых продуктов". 

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки материалов по 

единой схеме: историко-культурное значение материала, экспериментальное изучение свойств материала, 

знакомство с инструментами, технологиями обработки, организация рабочего места, правила безопасного 

использования инструментов и приспособлений, экологические последствия использования материалов и 

применения технологий, а также характеризуются профессии, непосредственно связанные с получением и 

обработкой данных материалов. Изучение материалов и технологий предполагается в процессе 

выполнения учебного проекта, результатом которого будет продукт-изделие, изготовленный 

обучающимися. Модуль может быть представлен как проектный цикл по освоению технологии обработки 

материалов. 

Модуль "Компьютерная графика. Черчение". 

В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами и областями применения 

графической информации, с различными типами графических изображений и их элементами, учатся 

применять чертежные инструменты, читать и выполнять чертежи на бумажном носителе с соблюдением 

основных правил, знакомятся с инструментами и условными графическими обозначениями графических 

редакторов, учатся создавать с их помощью тексты и рисунки, знакомятся с видами конструкторской 

документации и графических моделей, овладевают навыками чтения, выполнения и оформления 

сборочных чертежей, ручными и автоматизированными способами подготовки чертежей, эскизов и 

технических рисунков деталей, осуществления расчетов по чертежам. 

Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и освоения новых технологий, а 

также продуктов техносферы, и направлены на решение задачи укрепления кадрового потенциала 

российского производства. 

Содержание модуля "Компьютерная графика. Черчение" может быть представлено, в том числе, и 

отдельными темами или блоками в других модулях. Ориентиром в данном случае будут планируемые 

предметные результаты за год обучения. 

Модуль "Робототехника". 

В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и информационных 

технологий. Важность данного модуля заключается в том, что в нем формируются навыки работы с 

когнитивной составляющей (действиями, операциями и этапами). 

Модуль "Робототехника" позволяет в процессе конструирования, создания действующих моделей 

роботов интегрировать знания о технике и технических устройствах, электронике, программировании, 

фундаментальные знания, полученные в рамках учебных предметов, а также дополнительного образования 

и самообразования. 

Модуль "3D-моделирование, прототипирование, макетирование". 

Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического принципа 

модульного курса технологии: освоение технологии идет 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 ее 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. 

Примеры вариативных модулей программы по труду (технологии). 

Модуль "Автоматизированные системы". 

Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических процессов на производстве и в 

быту. Акцент сделан на изучение принципов управления автоматизированными системами и их 

практической реализации на примере простых технических систем. В результате освоения модуля 

обучающиеся разрабатывают индивидуальный или групповой проект, имитирующий работу 

автоматизированной системы (например, системы управления электродвигателем, освещением в 

помещении и прочее). 

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 реализации технологии существенное значение имеет творческий фактор - умение в нужный 

момент скорректировать технологический процесс. 

В курсе учебного предмета "Труд (технология)" осуществляется реализация межпредметных связей: 

с алгеброй и геометрией при изучении модулей "Компьютерная графика. Черчение", "3D-

моделирование, прототипирование, макетирование", "Технологии обработки материалов и пищевых 

продуктов"; 

с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической промышленности в 

инвариантных модулях; 

с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и при освоении 

вариативных модулей "Растениеводство" и "Животноводство"; 

с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля "Робототехника", "3D-моделирование, 

прототипирование, макетирование", "Технологии обработки материалов и пищевых продуктов"; 

с информатикой и информационно-коммуникационными технологиями при освоении в 

инвариантных и вариативных модулях информационных процессов сбора, хранения, преобразования и 

передачи информации, протекающих в технических системах, использовании программных сервисов; 

с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, народных ремесел в 

инвариантном модуле "Производство и технология"; 

с обществознанием при освоении тем в инвариантном модуле "Производство и 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 по труду (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 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. 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет "Труд (технология)" входит в предметную область 

"Технология". Содержание учебного предмета "Труд (технология)", соответствует ФГОС ООО. 

Освоение учебного предмета "Труд (технология) предметной области "Технология" в основной 

школе осуществляется в 5 - 9 классах из расчета следующих рекомендуемых учебных часов: в 5 - 7 классах 

- 2 часа в неделю, в 8 - 9 классах - 1 час. 

Дополнительно для обучающихся с ЗПР рекомендуется выделить за счет внеурочной деятельности 8 

классе - 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Содержание учебного предмета "Труд (технология)". 

. Инвариантные модули. 

Модуль "Производство и технология". 

5 класс. 

Технологии вокруг нас. Материальный мир и потребности человека. Трудовая деятельность человека 

и создание вещей (изделий). 

Материальные технологии. Технологический процесс. 

Производство и техника. Роль техники в производственной деятельности человека. Классификация 

техники. 

Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проект как форма организации 

деятельности. Виды проектов. Этапы проектной деятельности. Проектная документация. 

Какие бывают профессии. Мир труда и профессий. Социальная значимость профессий. 

6 класс. 

Модели и моделирование. 

Виды машин и механизмов. Кинематические схемы. 

Технологические задачи и способы их решения. 
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Техническое моделирование и конструирование. Конструкторская документация. 

Перспективы развития техники и технологий. 

Мир профессий. Инженерные профессии. 

7 класс. 

Создание технологий как основная задача современной науки. 

Промышленная эстетика. Дизайн. 

Народные ремесла. Народные ремесла и промыслы России. 

Цифровизация производства. Цифровые технологии и способы обработки информации. 

Управление технологическими процессами. Управление производством. Современные и 

перспективные технологии. 

Понятие высокотехнологичных отраслей. "Высокие технологии" двойного назначения. 

Разработка и внедрение технологий многократного использования материалов, технологий 

безотходного производства. 

Мир профессий. Профессии, связанные с дизайном, их востребованность на рынке труда. 

8 класс. 

Общие принципы управления. Управление и организация. Управление современным производством. 

Производство и его виды. Инновации и инновационные процессы на предприятиях. Управление 

инновациями. 

Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. 

Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции. 

Выбор профессии в зависимости от интересов и способностей человека. Профессиональное 

самоопределение. 

9 класс. 

Предпринимательство и предприниматель. Сущность культуры предпринимательства. Виды 

предпринимательской деятельности. 

Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые составляющие внутренней среды. 

Модель реализации бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта: анализ выбранного направления 

экономической деятельности, создание логотипа фирмы, разработка бизнес-плана. 

Эффективность предпринимательской деятельности. 

Технологическое предпринимательство. Инновации и их виды. Новые рынки для продуктов. 

Мир профессий. Выбор профессии. 

Модуль "Технология обработки материалов и пищевых продуктов". 



5 класс. 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Проектирование, моделирование, конструирование - основные составляющие технологии. Основные 

элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическая карта. 

Бумага и ее свойства. Производство бумаги, история и современные технологии. 

Использование древесины человеком (история и современность). Использование древесины и охрана 

природы. Общие сведения о древесине хвойных и лиственных пород. Пиломатериалы. Способы обработки 

древесины. Организация рабочего места при работе с древесиной. 

Ручной и электрифицированный инструмент для обработки древесины. 

Операции (основные): разметка, пиление, сверление, зачистка, декорирование древесины. 

Народные промыслы по обработке древесины. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект "Изделие из древесины". 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи. 

Рациональное, здоровое питание, режим питания, пищевая пирамида. 

Значение выбора продуктов для здоровья человека. Пищевая ценность разных продуктов питания. 

Пищевая ценность яиц, круп, овощей. Технологии обработки овощей, круп. 

Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей. Определение качества продуктов, правила 

хранения продуктов. 

Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, инструменты, приспособления для 

обработки пищевых продуктов, приготовления блюд. 

Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. Утилизация бытовых и пищевых 

отходов. 

Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 

Групповой проект по теме "Питание и здоровье человека". 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань), производство и использование 

человеком. История, культура. 

Современные технологии производства тканей с разными свойствами. 

Технологии получения текстильных материалов из натуральных волокон растительного, животного 

происхождения, из химических волокон. Свойства тканей. 

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Контроль качества готового изделия. 



Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины, регуляторы. 

Виды стежков, швов. Виды ручных и машинных швов (стачные, краевые). 

Профессии, связанные со швейным производством. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект "Изделие из текстильных материалов". 

Чертеж выкроек проектного швейного изделия (например, мешок для сменной обуви, прихватка, 

лоскутное шитье). 

Выполнение технологических операций по пошиву проектного изделия, отделке изделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

6 класс. 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Получение и использование металлов человеком. Рациональное использование, сбор и переработка 

вторичного сырья. Общие сведения о видах металлов и сплавах. Тонколистовой металл и проволока. 

Народные промыслы по обработке металла. 

Способы обработки тонколистового металла. 

Слесарный верстак. Инструменты для разметки, правки, резания тонколистового металла. 

Операции (основные): правка, разметка, резание, гибка тонколистового металла. 

Профессии, связанные с производством и обработкой металлов. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект "Изделие из металла". 

Выполнение проектного изделия по технологической карте. 

Потребительские и технические требования к качеству готового изделия. 

Оценка качества проектного изделия из тонколистового металла. 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Молоко и молочные продукты в питании. Пищевая ценность молока и молочных продуктов. 

Технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов. 

Определение качества молочных продуктов, правила хранения продуктов. 

Виды теста. Технологии приготовления разных видов теста (тесто для вареников, песочное тесто, 

бисквитное тесто, дрожжевое тесто). 

Профессии, связанные с пищевым производством. 

Групповой проект по теме "Технологии обработки пищевых продуктов". 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Современные текстильные материалы, получение и свойства. 



Сравнение свойств тканей, выбор ткани с учетом эксплуатации изделия. 

Одежда, виды одежды. Мода и стиль. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект "Изделие из текстильных материалов". 

Чертеж выкроек проектного швейного изделия (например, укладка для инструментов, сумка, рюкзак; 

изделие в технике лоскутной пластики). 

Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву проектного изделия, отделке изделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

7 класс. 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Обработка древесины. Технологии механической обработки конструкционных материалов. 

Технологии отделки изделий из древесины. 

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. 

Пластмасса и другие современные материалы: свойства, получение и использование. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект "Изделие из конструкционных и поделочных 

материалов". 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Рыба, морепродукты в питании человека. Пищевая ценность рыбы и морепродуктов. Виды 

промысловых рыб. Охлажденная, мороженая рыба. Механическая обработка рыбы. Показатели свежести 

рыбы. Кулинарная разделка рыбы. Виды тепловой обработки рыбы. Требования к качеству рыбных блюд. 

Рыбные консервы. 

Мясо животных, мясо птицы в питании человека. Пищевая ценность мяса. Механическая обработка 

мяса животных (говядина, свинина, баранина), обработка мяса птицы. Показатели свежести мяса. Виды 

тепловой обработки мяса. 

Блюда национальной кухни из мяса, рыбы. 

Групповой проект по теме "Технологии обработки пищевых продуктов". 

Профессии, связанные с общественным питанием. 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Конструирование одежды. Плечевая и поясная одежда. 

Чертеж выкроек швейного изделия. 

Моделирование поясной и плечевой одежды. 

Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву изделия, отделке изделия (по выбору 

обучающихся). 

Оценка качества изготовления швейного изделия. 



Профессии, связанные с производством одежды. 

Модуль "Робототехника". 

5 класс. 

Автоматизация и роботизация. Принципы работы робота. 

Классификация современных роботов. Виды роботов, их функции и назначение. 

Взаимосвязь конструкции робота и выполняемой им функции. 

Робототехнический конструктор и комплектующие. 

Чтение схем. Сборка роботизированной конструкции по готовой схеме. 

Базовые принципы программирования. 

Визуальный язык для программирования простых робототехнических систем. 

Мир профессий. Профессии в области робототехники. 

6 класс. 

Мобильная робототехника. Организация перемещения робототехнических устройств. 

Транспортные роботы. Назначение, особенности. 

Знакомство с контроллером, моторами, датчиками. 

Сборка мобильного робота. 

Принципы программирования мобильных роботов. 

Изучение интерфейса визуального языка программирования, основные инструменты и команды 

программирования роботов. 

Мир профессий. Профессии в области робототехники. 

Учебный проект по робототехнике. 

7 класс. 

Промышленные и бытовые роботы, их классификация, назначение, использование. 

Беспилотные автоматизированные системы, их виды, назначение. 

Программирование контроллера в среде конкретного языка программирования, основные 

инструменты и команды программирования роботов. 

Реализация на выбранном языке программирования алгоритмов управления отдельными 

компонентами и роботизированными системами. 

Анализ и проверка на работоспособность, усовершенствование конструкции робота. 

Мир профессий. Профессии в области робототехники. 

Учебный проект по робототехнике. 



8 класс. 

История развития беспилотного авиастроения, применение беспилотных воздушных судов. 

Классификация беспилотных летательных аппаратов. 

Конструкция беспилотных летательных аппаратов. 

Правила безопасной эксплуатации аккумулятора. 

Воздушный винт, характеристика. Аэродинамика полета. 

Органы управления. Управление беспилотными летательными аппаратами. 

Обеспечение безопасности при подготовке к полету, во время полета. 

Мир профессий. Профессии в области робототехники. 

Учебный проект по робототехнике (одна из предложенных тем на выбор). 

9 класс. 

Робототехнические и автоматизированные системы. 

Система Интернет вещей. Промышленный Интернет вещей. 

Потребительский Интернет вещей. 

Искусственный интеллект в управлении автоматизированными и роботизированными системами. 

Технология машинного зрения. Нейротехнологии и нейроинтерфейсы. 

Конструирование и моделирование автоматизированных и роботизированных систем. 

Управление групповым взаимодействием роботов (наземные роботы, беспилотные летательные 

аппараты). 

Управление роботами с использованием телеметрических систем. 

Мир профессий. Профессии в области робототехники. 

Научно-практический проект по робототехнике. 

Модуль "3D-моделирование, макетирование, прототипирование". 

7 класс. 

Виды и свойства, назначение моделей. Соответствие модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

Понятие о макетировании. Типы макетов. Материалы и инструменты для бумажного макетирования. 

Выполнение развертки, сборка деталей макета. Разработка графической документации. 

Создание объемных моделей с помощью компьютерных программ. 

Программы для просмотра на экране компьютера файлов с цифровыми трехмерными моделями и 

последующей распечатки их разверток. 

Программа для редактирования моделей и последующей их распечатки. Инструменты для 



редактирования моделей. 

Мир профессий. Профессии, связанные с ЗП-печатью. 

8 класс. 

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. 

Понятие "прототипирование". Создание цифровой объемной модели. 

Инструменты для создания цифровой объемной модели. 

Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. 

9 класс. 

Моделирование сложных объектов. Рендеринг. Полигональная сетка. 

Понятие "аддитивные технологии". 

Технологическое оборудование для аддитивных технологий: 3D-принтеры. 

Области применения трехмерной печати. Сырье для трехмерной печати. 

Этапы аддитивного производства. Правила безопасного пользования 3D-принтером. Основные 

настройки для выполнения печати на 3D-принтере. 

Подготовка к печати. Печать 3D-модели. 

Профессии, связанные с 3D-печатью. 

Модуль "Компьютерная графика. Черчение". 

5 класс. 

Графическая информация как средство передачи информации о материальном мире (вещах). Виды и 

области применения графической информации (графических изображений). 

Основы графической грамоты. Графические материалы и инструменты. 

Типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, технический рисунок, 

чертеж, схема, карта, пиктограмма и другое.). 

Основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы и цифры, условные 

знаки). 

Правила построения чертежей (рамка, основная надпись, масштаб, виды, нанесение размеров). 

Чтение чертежа. 

Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованность на рынке труда. 



6 класс. 

Создание проектной документации. 

Основы выполнения чертежей с использованием чертежных инструментов и приспособлений. 

Стандарты оформления. 

Понятие о графическом редакторе, компьютерной графике. 

Инструменты графического редактора. Создание эскиза в графическом редакторе. 

Инструменты для создания и редактирования текста в графическом редакторе. 

Создание печатной продукции в графическом редакторе. 

Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованность на рынке труда. 

7 класс. 

Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их конструктивные элементы. 

Изображение и последовательность выполнения чертежа. Единая система конструкторской документации. 

Государственный стандарт. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Оформление сборочного чертежа. Правила чтения 

сборочных чертежей. 

Понятие графической модели. 

Применение компьютеров для разработки графической документации. Построение геометрических 

фигур, чертежей деталей в системе автоматизированного проектирования. 

Математические, физические и информационные модели. 

Графические модели. Виды графических моделей. 

Количественная и качественная оценка модели. 

Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованность на рынке труда. 

8 класс. 

Применение программного обеспечения для создания проектной документации: моделей объектов и 

их чертежей. 

Создание документов, виды документов. 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 3D-модели. 

Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактирования операции формообразования и 



эскиза. 

Мир профессий. Профессии, связанные с компьютерной графикой, их востребованность на рынке 

труда. 

9 класс. 

САПР. Чертежи с использованием САПР для подготовки проекта изделия. 

Оформление конструкторской документации, в том числе с использованием САПР. 

Объем документации: пояснительная записка, спецификация. Графические документы: технический 

рисунок объекта, чертеж общего вида, чертежи деталей. Условности и упрощения на чертеже. Создание 

презентации. 

Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, проектированием с использованием 

САПР, их востребованность на рынке труда. 

Мир профессий. Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, проектированием с 

использованием САПР, их востребованность на рынке труда. 

Вариативные модули. 

Модуль "Автоматизированные системы". 

8 - 9 классы. 

Раздел 1. Введение в автоматизированные системы. 

Определение автоматизации, общие принципы управления технологическим процессом. 

Автоматизированные системы, используемые на промышленных предприятиях региона. 

Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи, ошибка регулирования, 

корректирующие устройства. 

Виды автоматизированных систем, их применение на производстве. 

Раздел 2. Элементарная база автоматизированных систем. 

Понятие об электрическом токе, проводники и диэлектрики. Создание электрических цепей, 

соединение проводников. Основные электрические устройства и системы: щиты и оборудование щитов, 

элементы управления и сигнализации, силовое оборудование, кабеленесущие системы, провода и кабели. 

Разработка стенда программирования модели автоматизированной системы. 

Раздел 3. Управление техническими системами. 

Технические средства и системы управления. Программируемое логическое реле в управлении и 

автоматизации процессов. Графический язык программирования, библиотеки блоков. Создание простых 

алгоритмов и программ для управления технологическим процессом. Создание алгоритма пуска и реверса 

электродвигателя. Управление освещением в помещениях. 

Модуль "Животноводство". 

7 - 8 классы. 

Раздел 1. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных животных. 



Домашние животные. 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. 

Цифровая "умная" ферма как перспективное направление роботизации в животноводстве. 

Раздел 3. Профессии, связанные с деятельностью животновода. 

Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор животноводческих ферм. 

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 для обработки почвы: ручные и механизированные. Сельскохозяйственная техника. 

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, природно-климатические условия, 

слабая прогнозируемость показателей. Агропромышленные комплексы. Компьютерное оснащение 

сельскохозяйственной техники. 

Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства: 

анализаторы почвы с 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 беспилотного летательного аппарата. 

Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательные аспекты. 

Раздел 3. Сельскохозяйственные профессии. 

Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства. Особенности профессиональной деятельности в сельском хозяйстве. 

Использование цифровых технологий в профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета "Труд (технология)" на уровне основного 

общего образования 

Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания учебного 

предмета. 

Личностные результаты. 

В результате изучения предмета "Труд (технология)" на уровне основного общего образования у 

обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

патриотического воспитания: проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

науки и технологии; ценностное отношение к достижениям российских инженеров и ученых; 

гражданского и духовно-нравственного воспитания: готовность к активному участию в обсуждении 

общественно значимых и этических проблем, связанных с современными технологиями, в особенности 

технологиями четвертой промышленной революции; осознание важности морально-этических принципов 

в деятельности, связанной с реализацией технологий; освоение социальных норм и правил поведения, роли 

и формы социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

эстетического воспитания: восприятие эстетических качеств предметов труда; умение создавать 

эстетически значимые изделия из различных материалов; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, народных традиций и народного творчества в декоративно-прикладном искусстве; осознание 

роли художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном обществе; 



ценности научного познания и практической деятельности: осознание ценности науки как 

фундамента технологий; развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике 

достижений науки; 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности безопасного 

образа жизни в современном технологическом мире, важности правил безопасной работы с 

инструментами; умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих 

угроз; 

трудового воспитания: уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей); 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе; готовность к активному участию в решении 

возникающих практических трудовых дел, задач технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; умение 

ориентироваться в мире современных профессий; умение осознанно выбирать индивидуальную 

траекторию развития с учетом личных и общественных интересов, потребностей; ориентация на 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

экологического воспитания: воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание 

необходимости соблюдения баланса между природой и техносферой; осознание пределов 

преобразовательной деятельности человека. 

Метапредметные результаты. 

В результате изучения предмета "Труд (технология)" на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные УУД, регулятивные УУД, коммуникативные УУД. 

Овладение познавательными УУД. У обучающихся будут сформированы: 

базовые логические действия как часть познавательных УУД: выявлять и характеризовать 

существенные признаки природных и рукотворных объектов под руководством педагога; устанавливать 

существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения, после проведенного 

анализа; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

относящихся к внешнему миру на доступном для обучающегося с ЗПР уровне; выявлять причинно-

следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также процессов, происходящих в 

техносфере на доступном для обучающегося с ЗПР уровне; выбирать способ решения поставленной 

задачи, используя для этого необходимые материалы, инструменты и технологии под руководством 

педагога; 

базовые проектные действия как часть познавательных УУД: формулировать проблемы, связанных с 

ней цели задач деятельности; осуществлять планирование проектной деятельности; разрабатывать и 

реализовывать проектный замысел и оформлять его в форме "продукта"; осуществлять самооценку 

процесса и результата проектной деятельности, взаимооценку; 

базовые исследовательские действия как часть познавательных УУД: использовать вопросы как 

исследовательский инструмент познания; формировать запросы к информационной системе с целью 

получения необходимой информации; оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной 

информации по плану, схеме; опытным путем изучать свойства различных материалов под руководством 

педагога; овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов; строить и 

оценивать под руководством педагога модели объектов, явлений и процессов; уметь применять знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; уметь оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения по предложенному алгоритму; 

умения работать с информацией как часть познавательных УУД: выбирать форму представления 

информации в зависимости от поставленной задачи, при необходимости обращаясь за помощью к 

педагогу; понимать различие между данными, информацией и знаниями; владеть начальными навыками 



работы с "большими данными". 

Овладение регулятивными УУД: 

у обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных УУД: уметь 

определять цели и планировать пути их достижения, в том числе альтернативные, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач под руководством педагога; уметь 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией на доступном для 

учащегося с ЗПР уровне; проводить выбор и брать ответственность за решение. 

у обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) как часть регулятивных 

УУД: давать оценку ситуации и предлагать план ее изменения после предварительного анализа; объяснять 

причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности после проведенного 

анализа; вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению 

проекта под руководством педагога; 

у обучающегося будут сформированы умения принятия себя и других как часть регулятивных УУД: 

признавать свое право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же право другого 

на подобные ошибки. 

Овладение коммуникативными УУД. У обучающихся будут сформированы: 

умения общения как часть коммуникативных УУД: в ходе обсуждения учебного материала, 

планирования и осуществления учебного проекта; в рамках публичного представления результатов 

проектной деятельности; в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; в ходе 

общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях; 

умения совместной деятельности как часть коммуникативных УУД: понимать и использовать 

преимущества командной работы при реализации учебного проекта; интерпретировать высказывания 

собеседника - участника совместной деятельности; владеть навыками отстаивания своей точки зрения, 

используя при этом законы логики. 

 

Предметные результаты. 

По завершении обучения учащийся с ЗПР должен иметь сформированные образовательные 

результаты, соотнесенные с каждым из модулей. 

Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией; 

соблюдать правила безопасного использования ручных и электрифицированных инструментов и 

оборудования; 

грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии изучаемой технологией. 

Предметные результаты освоения содержания модуля "Производство и технологии". 

К концу обучения в 5 классе: 

называть и характеризовать по опорной схеме технологии; 

называть и характеризовать по опорной схеме потребности человека; 

иметь представление о классификации техники, ее назначении; 



иметь представление о понятиях "техника", "машина", "механизм", уметь характеризовать простые 

механизмы по плану (схеме) и узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях окружающего 

предметного мира; 

иметь представление о методе учебного проектирования, выполнять учебные проекты; 

иметь представление о профессиях, связанных с миром техники и технологий. 

К концу обучения в 6 классе: 

называть и характеризовать по опорной схеме машины и механизмы; 

характеризовать по опорной схеме предметы труда в различных видах материального производства; 

иметь представление о мире профессий, связанных с инженерной и изобретательской деятельностью. 

К концу обучения в 7 классе: 

приводить примеры развития технологий; 

знать народные промыслы и ремесла России; 

иметь представление об области применения технологий, их возможностях и ограничениях; 

иметь представление об условиях и рисках применимости технологий с позиций экологических 

последствий; 

выявлять экологические проблемы под руководством педагога; 

иметь представление о мире профессий, связанных со сферой дизайна. 

К концу обучения в 8 классе: 

иметь представление об общих принципах управления; 

иметь представление о возможностях и сфере применения современных технологий; 

иметь опыт выдвижения предпринимательских идеи, обоснования их решения под руководством 

педагога; 

определять проблему, анализировать потребности в продукте по предложенному алгоритму; 

знать методы учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

проектирования, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, уметь применять 

их под руководством педагога; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на 

рынке труда по плану. 

К концу обучения в 9 классе: 

иметь представление о культуре предпринимательства, видах предпринимательской деятельности; 

иметь начальный опыт разработки модели экономической деятельности под руководством педагога; 

оценивать по алгоритму эффективность предпринимательской деятельности; 

планировать свое профессиональное образование и профессиональную карьеру под руководством 



значимого взрослого. 

Предметные результаты освоения содержания модуля "Технологии обработки материалов и пищевых 

продуктов". 

К концу обучения в 5 классе: 

выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной деятельности под руководством 

педагога и по предложенному плану (схеме); 

применять знаки и символы, модели и схемы под руководством педагога; 

знать виды бумаги, ее свойства, получение и применение; 

знать народные промыслы по обработке древесины; 

характеризовать по опорному плану (схеме) свойства конструкционных материалов; 

выбирать материалы для изготовления изделий с учетом их свойств, технологий обработки, 

инструментов и приспособлений под руководством педагога; 

знать виды древесины, пиломатериалов; 

выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, сверление) по обработке 

изделий из древесины с учетом ее свойств, применять в работе столярные инструменты и приспособления, 

при необходимости обращаясь к помощи педагога; 

сравнивать свойства древесины разных пород деревьев по предложенному плану (алгоритму); 

иметь представление о пищевой ценности яиц, круп, овощей; 

иметь представление о способах обработки пищевых продуктов, позволяющих максимально 

сохранять их пищевую ценность; 

выполнять технологии первичной обработки овощей, круп по рецепту; 

выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, круп по рецепту; 

иметь представление о видах планировки кухни; способах рационального размещения мебели; 

иметь представление о текстильных материалах, их классификации, основных этапах производства; 

сравнивать свойства текстильных материалов по предложенному плану (алгоритму); 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ под 

руководством педагога; 

использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; 

подготавливать швейную машину к работе с учетом безопасных правил ее эксплуатации, выполнять 

простые операции машинной обработки (машинные строчки); 

выполнять последовательность изготовления швейных изделий, осуществлять контроль качества под 

руководством педагога 

иметь представление о группах профессий, тенденциях их развития. 

К концу обучения в 6 классе: 



иметь представление о свойствах конструкционных материалов; 

знать народные промыслы по обработке металла; 

называть и характеризовать виды металлов и их сплавов; 

иметь представление о свойствах металлов и их сплавов; 

использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование при обработке 

тонколистового металла, проволоки под руководством педагога; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

технологического оборудования; 

обрабатывать металлы и их сплавы слесарным инструментом под руководством педагога; 

знать пищевую ценность молока и молочных продуктов; 

определять качество молочных продуктов, называть правила хранения продуктов; 

выполнять технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов; 

знать виды теста, технологии приготовления разных видов теста; 

иметь представление о национальных блюдах из разных видов теста; 

знать виды одежды, иметь представление о стилях одежды; 

иметь представление о современных текстильных материалах, их получении и свойствах; 

выбирать текстильные материалы для изделий с учетом их свойств под руководством педагога; 

выполнять чертеж выкроек швейного изделия по образцу; 

соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, пошиву и отделке изделия с 

опорой на технологическую схему (план); 

выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии изготовления проектных изделий под 

руководством педагога 

иметь представление о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованностью на рынке труда. 

К концу обучения в 7 классе: 

анализировать свойства конструкционных материалов по предложенному алгоритму (плану); 

выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного изделия по 

данной технологии; 

применять технологии механической обработки конструкционных материалов; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, находить и 

устранять допущенные дефекты с опорой на образец; 

выполнять художественное оформление изделий на доступном уровне; 

иметь представление о пластмассах и других современных материалах, их свойствах, возможностях 



применения в быту и на производстве; 

осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую технологическую 

схему под руководством педагога; 

оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических и экологических 

позиций с опорой на алгоритм; 

знать пищевую ценность рыбы, морепродуктов; определять качество рыбы; 

знать пищевую ценность мяса животных, мяса птицы, определять качество; 

выполнять технологии приготовления блюд из рыбы, морепродуктов; 

выполнять технологии приготовления блюд из мяса животных, мяса птицы; 

иметь представление о блюдах национальной кухни из рыбы, мяса; 

иметь представление о конструкционных особенностях костюма; 

выбирать текстильные материалы для изделий с учетом их свойств под руководством педагога; 

выполнять чертеж выкроек швейного изделия под руководством педагога; 

соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, пошиву и отделке изделия с 

использованием алгоритма; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на 

рынке труда с опорой на план. 

Предметные результаты освоения содержания модуля "Робототехника". 

К концу обучения в 5 классе: 

иметь представление о классификации и характеристиках роботов по видам и назначению; 

иметь представление об основных законах робототехники; 

знать назначение деталей робототехнического конструктора; 

знать составные части роботов, датчики в современных робототехнических системах; 

получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического конструктора; 

применять навыки моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора, при необходимости обращаясь к помощи педагога; 

владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на создание 

робототехнического продукта; 

иметь представление о мире профессий, связанных с робототехникой. 

К концу обучения в 6 классе: 

знать виды транспортных роботов, иметь представление об их назначении; 

конструировать мобильного робота по схеме, при необходимости под руководством педагога; 



программировать мобильного робота с использованием схемы (плана); 

управлять мобильными роботами в компьютерно-управляемых средах под руководством педагога; 

иметь представление о датчиках, использованных при проектировании мобильного робота; 

иметь опыт осуществления робототехнических проектов; 

презентовать изделие; 

иметь представление о мире профессий, связанных с робототехникой. 

К концу обучения в 7 классе: 

знать виды промышленных роботов, иметь представление об их назначении и функциях; 

иметь представление о беспилотных автоматизированных системах; 

знать виды бытовых роботов, иметь представление об их назначении и функциях; 

иметь опыт использования датчиков и программирования действий учебного робота в зависимости от 

задач проекта; 

иметь опыт осуществления робототехнических проектов, испытания и презентации результатов 

проекта; 

иметь представление о мире профессий, связанных с робототехникой. 

К концу обучения в 8 классе: 

иметь представление о истории развития беспилотного авиастроения, применения беспилотных 

летательных аппаратов; 

иметь представление о конструкции беспилотных летательных аппаратов; сферах их применения; 

выполнять сборку беспилотного летательного аппарата под руководством педагога; 

выполнять пилотирование беспилотных летательных аппаратов под руководством педагога; 

соблюдать правила безопасного пилотирования беспилотных летательных аппаратов; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованность на рынке труда 

по плану. 

К концу обучения в 9 классе: 

иметь представление о характеристиках автоматизированных и роботизированных системах; 

иметь представление о современных технологиях в управлении автоматизированными и 

роботизированными системами (искусственный интеллект, нейротехнологии, машинное зрение, 

телеметрия), областях их применения; 

иметь представление о принципах работы системы интернет вещей; сферах применения системы 

интернет вещей в промышленности и быту; 

иметь представление о перспективах развития беспилотной робототехники; 

иметь опыт конструирования и моделирования автоматизированных и робототехнических систем с 



использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

иметь опыт использования визуального языка для программирования простых робототехнических 

систем; 

иметь опыт составления алгоритмов и программ по управлению роботом; 

иметь опыт управления групповым взаимодействием роботов; 

соблюдать правила безопасного пилотирования; 

осуществлять робототехнические проекты по предложенному алгоритму или под руководством 

педагога; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованность на рынке труда 

по плану. 

Предметные результаты освоения содержания модуля "3D-моделирование, прототипирование, 

макетирование". 

К концу обучения в 7 классе: 

знать виды, свойства и назначение моделей; 

знать виды макетов и их назначение; 

иметь опыт создания макетов различных видов, в том числе с использованием программного 

обеспечения; 

выполнять развертку и соединять фрагменты макета по образцу; 

выполнять сборку деталей макета по алгоритму (визуальной инструкции); 

иметь опыт разработки графической документации; 

иметь представление о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями макетирования. 

К концу обучения в 8 классе: 

разрабатывать конструкции с использованием 3D-моделей с использованием образца (схемы), 

проводить их испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от результатов испытания под 

руководством педагога; 

иметь опыт создания 3D-модели, используя программное обеспечение; 

проводить анализ и модернизацию компьютерной модели по алгоритму; 

иметь опыт изготовления прототипов с использованием технологического оборудования (3D-

принтер, лазерный гравер и другие); 

иметь опыт презентации изделия; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D-моделирования, их 

востребованность на рынке труда по плану. 

К концу обучения в 9 классе: 

иметь опыт использования редактора компьютерного трехмерного проектирования для создания 



моделей сложных объектов; 

иметь опыт изготовления прототипов с использованием технологического оборудования (3D-

принтер, лазерный гравер и другие); 

понимать этапы аддитивного производства; 

иметь представление об областях применения 3 D-моделирования; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D-моделирования, их 

востребованность на рынке труда по плану. 

Предметные результаты освоения содержания модуля "Компьютерная графика. Черчение". 

К концу обучения в 5 классе: 

понимать виды и области применения графической информации; 

различать типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, технический 

рисунок, чертеж, схема, карта, пиктограмма и другие) с использованием образца; 

знать основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы и цифры, условные 

знаки); 

называть и применять чертежные инструменты на доступном для обучающегося с ЗПР уровне; 

выполнять чертежи на листе A4 (рамка, основная надпись, масштаб, виды, нанесение размеров) на 

доступном для обучающегося с ЗПР уровне; 

иметь представление о мире профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой, их 

востребованности на рынке труда. 

К концу обучения в 6 классе: 

знать и выполнять основные правила выполнения чертежей с использованием чертежных 

инструментов; 

знать и использовать для выполнения чертежей инструменты графического редактора под 

руководством педагога; 

понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощью графические тексты; 

иметь опыт создания текстов, рисунков в графическом редакторе под руководством педагога; 

иметь представление о мире профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой, их 

востребованности на рынке труда. 

К концу обучения в 7 классе: 

знать виды конструкторской документации; 

иметь опыт выполнения и оформления сборочного чертежа; 

владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков деталей на 

доступном для обучающегося с ЗПР уровне; 

иметь опыт автоматизированного способа вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков; 



уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчеты по чертежам с опорой на образец; 

иметь представление о мире профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой, их 

востребованности на рынке труда. 

К концу обучения в 8 классе: 

иметь опыт использования программного обеспечения для создания проектной документации; 

создавать различные виды документов с опорой на образец; 

иметь представление о способах создания, редактирования и трансформации графических объектов; 

иметь опыт выполнения эскизов, схем, чертежей с использованием чертежных инструментов и 

приспособлений и (или) с использованием программного обеспечения; 

иметь опыт создания и редактирования 3D-моделей и сборочных чертежей; 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой их 

востребованность на рынке труда с опорой на план. 

К концу обучения в 9 классе: 

иметь опыт выполнения эскизов, схем, чертежей с использованием чертежных инструментов и 

приспособлений и (или) в САПР; 

иметь опыт создания 3D-модели в САПР; 

иметь опыт оформления конструкторской документации, в том числе с использованием САПР; 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой их 

востребованность на рынке труда с опорой на план. 

Модуль "Автоматизированные системы". 

К концу обучения в 8 - 9 классах: 

иметь представление о признаках автоматизированных систем, их видах; 

иметь представление о принципах управления технологическими процессами; 

иметь представление о управляющих и управляемых системах, функциях обратной связи; 

иметь опыт управления учебными техническими системами под руководством педагога; 

иметь опыт конструирования автоматизированных систем по плану (под руководством педагога); 

иметь представление об основных электрических устройствах и их функциях для создания 

автоматизированных систем; 

иметь представление о принципе сборки электрических схем; 

получить возможность научиться выполнять сборку электрических схем с использованием 

электрических устройств и систем; 

определять результат работы электрической схемы при использовании различных элементов с 

помощью педагога; 



иметь опыт программирования автоматизированных систем на основе использования 

программированных логических реле под руководством педагога; 

иметь опыт разработки проектов автоматизированных систем, направленных на эффективное 

управление технологическими процессами на производстве и в быту под руководством педагога; 

характеризовать мир профессий, связанных с автоматизированными системами, их востребованность 

на региональном рынке труда с опорой на план. 

Модуль "Животноводство". 

К концу обучения в 7 - 8 классах: 

иметь представления об основных направлениях животноводства; 

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 педагога 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". 

К концу обучения в 7 - 8 классах: 

иметь представление об основных направлениях растениеводства; 

описывать по опорной схеме полный технологический цикл получения наиболее распространенной 

растениеводческой продукции своего региона; 

иметь представление о видах и свойствах почв данного региона; 

знать ручные и механизированные инструменты обработки почвы; 

классифицировать с помощью педагога 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. 

 

Примерное распределение часов по годам обучения. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и допускает 

вариативный подход к очередности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и 

методов освоения содержания. 

Порядок изучения модулей может быть изменен, возможно перераспределение учебного времени 

между модулями (при сохранении общего количества учебных часов). 

Предлагаемые варианты тематического планирования и распределения часов на изучение модулей 

могут служить примерным образцом при составлении рабочих программ по предмету. 

Образовательная организация может выбрать один из них либо самостоятельно разработать и 

утвердить иной вариант тематического планирования. 

Количество часов инвариантных модулей может быть сокращено для введения вариативных. 

Порядок, классы изучения модулей и количество часов могут быть иными с учетом материально-

технического обеспечения образовательной организации."; 



2.1.16 Рабочая программа по учебному предмету  «Адаптивная физическая культура» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Адаптивная физическая культура» разработана для 

образовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы основного общего образования для обучающихся с ЗПР. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (утвержден приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287) и Примерной адаптированной основной 

образовательной программой основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. 

№ 1/22). 

Физическое развитие обучающихся с ЗПР близко к норме во внешнем проявлении. На уровне 

основного общего образования у обучающихся сохраняются статические нарушения, нарушения в 

развитии основных движений и мелкой моторики, нарушения осанки и координации и др. Сложно 

формируется контроль за двигательными действиями, в связи с чем возникают проблемы в 

формировании произвольных движений, координированности, ориентировки в пространстве. 

Нарушение коммуникации у обучающихся может способствовать развитию негативных личностных 

отношений и антисоциальных тенденций в подростковом возрасте. Для них характерны: слабость 

волевых усилий, несамостоятельность, внушаемость. Характеристики внимания с возрастом 

улучшаются, но по-прежнему не стабильны. 

Планируемые результаты освоения программы Личностные результаты 

освоения 

1. 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. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к занятиям адаптивной физической культурой; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. 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. 
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное, спортивное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к физическим 

возможностям другого человека, к его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм на уроках 

«Адаптивная физическая культура». 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 



8. Развитость эстетического сознания через освоение понимания красоты движения 

и человека. 

9. 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 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию по истории спорта, теоретическим основам адаптивной физической 

культуры, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты: составление режима дня, 

программы тренировок и т.д. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● 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; 

● 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. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач на уроках по адаптивной физической культуре. Обучающийся 

сможет: 

● 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. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией на занятиях по адаптивной физической 

культуре. Обучающийся сможет: 

● 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; 



4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● 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. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● 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; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы на основе 

содержания предмета «Адаптивная физическая культура». Обучающийся сможет: 

● подбирать соответствующие термины к упражнению, движению или спортивному 

инвентарю; 

● 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; 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● 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; 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями изучения 

теоретических основ адаптивной физической культуры); 

Коммуникативные УУД 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность 

с педагогом и сверстниками на уроках «Адаптивная физическая культура»; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 



● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

Предметные результаты 

Требования к процессу и планируемым результатам занятий с учетом психофизических 

возможностей обучающегося с задержкой психического развития 

Модуль / 
тематический 
блок 

Разделы  
Требования к процессу и планируемым 
результатам занятий 

  Предметные примерные планируемые 

результаты 
Знания о 
физической 
культуре 

 - Объясняет роль и значение адаптивной физической 
культуры в развитии общества и человека, цели и 
принципы современного олимпийского движения, его 
роль и значение в современном мире, влияние на 
развитие массовой физической культуры и спорта 
высших достижений; 

- объясняет роль и значение занятий адаптивной 
физической культурой в укреплении здоровья 
человека, профилактике вредных привычек, ведении 
здорового образа жизни. 

- знает требования ГТО. 
Характеризует: 
- индивидуальные особенности физического и 
психического развития и их связь с регулярными 
занятиями физическими упражнениями; 

- особенности функционирования основных органов и 
структур организма во время занятий физическими 
упражнениями, особенности планирования 
 индивидуальных  занятий физическими
 упражнениями различной направленности и 
контроля их эффективности; 

- особенности содержания и направленности различных 
систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 

Гимнастика с 
элементами 
акробатики 

Обучение 
основным 
гимнастическим 
элементам 

-Выполняет построение в шеренгу и колонну по команде; 

- осуществляет расчет в шеренге и колонне по одному; 
на 1-й, 2-й; 

- выполняет упражнения по памяти со словесным 
пояснением учителя; 

- выполняет серию действий; 

- запоминает несколько движений на слух и 
воспроизводит их; 

- выполняет несложные перестроения, связанные с 
необходимостью логического мышления; 

- знает пространственные понятия «лево-право», 
«вперед-назад», «верх-низ»; 

- выполняет усложняющие задания педагога в процессе 
ходьбы и бега; 

- выполняет упражнения на координацию и 
равновесие без опоры на месте и в движении; 

- проговаривает порядок   выполнения   действия 
«про себя» и в соответствии с проговариванием 



  выполняет действие. 

 Обучение 
элементам 
акробатики 

- Выполняет упражнения с осуществлением 
самоконтроля, парного контроля, с 
проговариванием; 

- включает в работу нужные группы мышц (допустима 
помощь педагога в построении правильного положения 
тела при выполнении упражнения); 

-удерживает позу при выполнении упражнений на 
развитие статической координации несколько секунд; 

- выполняет на память серию упражнений; 

- выполняет упражнение под самостоятельный счет с 
контролем педагога; 

- включает в работу нужные группы мышц (допустима 
помощь педагога в построении правильного положения 
тела при выполнении упражнения); 

-удерживает позу с сохранением объема движения при 
выполнении упражнений на развитие статической 
координации 10 секунд; 

- выполняет на память серию из 5-7 упражнений. 

 Общеразвивающие 
упражнения с 
предметами 

- Применяет приемы страховки и самостраховки во 
время занятий физическими упражнениями, приемы 
оказания первой помощи при травмах и ушибах; приемы 
массажа и самомассажа; 

- выполняет упражнение целостно со словесным 
сопровождением; 

- знает назначение спортивного инвентаря, 
проговаривает его; 

- включает в работу нужные мышцы групп (допустима 
помощь педагога в построении правильного положения 
тела при выполнении упражнения); 

- выполняет упражнения на координацию и равновесие 
без опоры на месте и в движении. 

Легкая 
атлетика 

Обучение технике 
ходьбы и бега 

- Соблюдает правила профилактики травматизма и 
оказания первой помощи при травмах и ушибах, 
проговаривает их; 

- четко выполняет упражнения с опорой на словесную 
инструкцию; 

- проговаривает порядок   выполнения   действия 
«про себя» и в соответствии с этим выполняет действие; 
- удерживает правильную осанку при ходьбе и беге; 
- выполняет упражнения по чередованию работы рук и 
ног (например, чередует хлопок с шагом); 
- удерживает позу при выполнении упражнений на 
развитие статической координации 10 секунд; 

- по инструкции выполняет упражнение со сменой темпа 
выполнения; 

- выполняет дыхательные упражнения разными 
способами: грудное и диафрагмальное дыхание, 



  медленное и быстрое, поверхностное и глубокое. 

 Обучение 
метанию малого 
мяча 

- Выполняет упражнения с осуществлением 
самоконтроля, парного контроля; 

- определяет эффективность занятий физическими 
упражнениями, функциональное состояние организма и 
физическую работоспособность; дозировку физической 
нагрузки и направленность воздействий; 

- выполняет упражнение целостно; 

- включает в работу нужные мышцы групп (допустима 
помощь педагога в построении правильного положения 
тела при выполнении упражнения); 

- выполняет на память серию из 5-7 упражнений; 

- выполняет манипуляции с предметами (например, 
жонглирование). 

Спортивные 
игры 

Обучение игре в 
волейбол, 
баскетбол, футбол 

- Играет по правилам без облегчений. 
Соблюдает правила: 

- культуры поведения и взаимодействия во время 
коллективных занятий и соревнований; 

- профилактики травматизма и оказания первой помощи 
при травмах и ушибах; 

- экипировки и использования спортивного 
инвентаря на занятиях физической культурой; 

- проводит спортивные соревнования с 
обучающимися младших классов; 

-проводит судейство соревнований по одному из видов 
спорта. 

Лыжная 
подготовка 

Обучение основным 
элементам лыжной 
подготовки 

Соблюдает правила: 
- культуры поведения и взаимодействия во время 

коллективных занятий и соревнований; 

- профилактики травматизма и оказания первой помощи 
при травмах и ушибах; 

- экипировки и использования спортивного 
инвентаря на занятиях лыжной подготовкой; 
Проговаривает правила игр; 

Выполняет упражнение целостно, проговаривает 
последовательность действий; 
Удерживает правильную осанку при ходьбе и беге. 



Содержание программы с указанием видов деятельности и условий реализации программы на 

уровне основного общего образования 

 

Модуль
 
/ тематический 
блок 

Разделы Содержание Дополнительные виды 

деятельности  для 

реализации особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с ЗПР 

Знания о 
физической 
культуре 

 Место и роль адаптивной физической 
культуры и спорта в современном 
обществе. 
Адаптивная физическая культура 
- составная часть культуры, одно из 
важных средств укрепления здоровья 
и всестороннего физического
 развития 
занимающихся. 
Понятия о здоровье и здоровом 
образе жизни. Необходимость 
контроля и наблюдения за 
состоянием здоровья, физическим 
развитием и физической 
подготовленностью. Техника 
безопасности при занятиях АФК и 
спортом. 
Значение АФК для подготовки 
людей к трудовой деятельности. 
История олимпийского 
движения, современное 
олимпийское движение в России, 
великие спортсмены. 

- Просматривают 
видеоматериал по 
теоретическим вопросам 
адаптивной физической 
культуры; 

- слушают рассказ 
педагога (допустима 
словесная активизации 
внимания); 

- отвечают на вопросы по 
прослушанному материалу; 

- выполняют задания на 
поиск ошибок в вербальном 
теоретическом материале; 

- делают информационное 
сообщение по 
теоретическим аспектам 
АФК; 

- находят информацию по 
теории и методике АФК в 
сети Интернет и других 
источниках; 

- с помощью педагога 
выполняют практические 
занятия с заданными 
параметрами (составляют 
режим дня, подбирают 
материал по теме и т.д.); 

- участвуют в проектной 
деятельности на 
доступном уровне; 

- составляют небольшой 
рассказ из 2-3 
предложений по 
теоретическим вопросам 

АФК. 



Гимнастика с 
элементами 
акробатики 

Обучение 
основным 
гимнастич 
еским 
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. 

Этап знакомства с 
упражнением: 

- выполнение упражнений с 
опорой на словесное 
сопровождение; 

-выполнение упражнений по 
памяти со словесным 
пояснением учителя; 

- выполняют действия по 
разработанным алгоритмам. 
Этап закрепления: 

- выполняют упражнение, 
проговаривают порядок 
выполнения действия 

«про себя». 
Дополнительная 
коррекционная работа: 

- выполняют упражнения на 
координацию и равновесие 
без опоры на месте и в 
движении; 

- выполняют дыхательные 
упражнения разными 
способами: грудное и 
диафрагмальное дыхание, 
медленное и быстрое, 
поверхностное и 
глубокое; 

- выполнение упражнений для 
развития двигательной 
памяти; 

- выполняют упражнения 
целостно. 

 Обучение 
элементам 
акробатик и 

Общеразвивающие упражнения 
без предметов: 
Упражнения для развития рук и 
плечевого  пояса:  медленные 
плавные сгибания и разгибания; 
медленные плавные скручивая и 
вращения, махи, отведения и 
приведения. 
Упражнения для развития мышц 
шеи. 
Упражнения для развития мышц 
туловища. 
Упражнения на формирование 
правильной осанки (наклоны, 
повороты, вращения туловища, в 
положении лежа; поднимание и 
опускание        ног,        круговые 
движения     одной     и     обеими 

Этап знакомства с 
упражнением: 
- последовательное 
изучение отдельных фаз 
движения с последующим их 
объединением; 
-просматривают движения в 
разных экспозициях со 
словесным сопровождением 
педагога и 
 одновременным 
выполнением упражнений по
 подражанию и 
сопряженной речью; 
-составляют  рассказ- 
описание двигательного 
действия по картинке с 
последующей 



  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. 

демонстрацией и 
выполнением его; 

- изучают схему фигуры 
человека для понимания 
структуры тела, функций 
суставов основных 
мышечных групп; 

- выполняют движение 
совместно с педагогом с 
одновременным 
проговариванием. 

Этап закрепления: 

- участвуют в игровой 
деятельности в процессе 
выполнения упражнения 
(имитация, танцы, 
соревнования и т.д.). 

Дополнительная 
коррекционная работа: 

- выполняют упражнения для
 развития 

двигательной памяти: для 
повторения серии 
упражнений (5 
упражнений); 

- проговаривают термины, 
действия и порядок 
выполнения упражнения; 

- выполняют упражнения на
 статическую организацию 
движения с контролем 
амплитуды. 

 Общеразв 
ивающие 
упражнен ия
 с 
предмета 
ми 

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, 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 – 

Этап знакомства с 
упражнением: 

- изучают порядок 
выполнения упражнения по 
схеме строения человека для 
понимания структуры тела, 
функций суставов основных 
мышечных групп; 

- слушают  описание 
порядка выполнения 
упражнения по схеме с 
последующей 
демонстрацией  и 
выполнением его; 

-изучают движение в разных 
экспозициях со словесным 
сопровождением педагога и
 одновременным 



  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. 

выполнением упражнений по 
подражанию и сопряженной 
речью; 

- изучение упражнения по 
карточкам с рисунками и 
схемам движений, с 
заданиями, указателями, 
ориентирами. 

Этап закрепления 
-выполняют упражнение 
целостно с самоконтролем и 
взаимоконтролем. 
Дополнительная 
коррекционная работа: 

- выполняют упражнения для 
развития мелкой моторики   
(динамическая и статическая 
организация двигательного 
акта); 

- выполняют упражнения для 
развития внимания 
(Например, вставить 
недостающее упражнение в 
уже изученную серию). 

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, 
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, 

Этап знакомства с 
упражнением: 

- Самостоятельное 
построение; 

- выполняют упражнение с 
опорой на словесное 
объяснение педагога; 

- называет правила техники 
безопасности, правила 
оказания первой помощи; 

- проговаривают порядок 
выполнения         действия 

«про себя». 

 
Этап закрепления: 

- выполняют упражнения в
 условиях проверки 
(самоконтроль, 
взаимоконтроль, зачетный 
урок и т. д.); 

- выполняют упражнения в 
соответствии с планом. 
Дополнительная 



  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 
на 30м на скорость; Кроссовый
 бег по 
слабопересеченной местности на 
расстояние до 1000м и другие. 

коррекционная работа: 
- выполняют упражнения для

 развития 
произвольного 
торможения; 

- выполняют 
дыхательные упражнения 
разными способами: 
грудное и 
диафрагмальное дыхание, 
медленное и быстрое, 
поверхностное и 
глубокое; 
- игры на развитие 
пространственных 
представлений. 

 Обучение 
метанию 
малого 
мяча 

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. 

Этап знакомства с 
упражнением: 

- последовательное изучение 
отдельных фаз движения с 
последующим их 
объединением 

- просмотр показа движений в 
разных экспозициях со 
словесным 



  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 цель. Эстафеты с 
метанием в цель, подвижные игры с 
метанием. 

сопровождением педагога и
 одновременным 
выполнением упражнений по 
подражанию и сопряженной 
речью; 

- составление рассказа- 
описания двигательного 
действия по картинке с 
последующей 
демонстрацией  и 
выполнением его; 

-совместный с педагогом 
анализ рисунка фигуры 
человека для понимания 
структуры тела, функций 
суставов основных 
мышечных групп. 
Этап закрепления 

- выполняют упражнение 
целостно; 

- выстраивают движение 
самостоятельно. 

Коррекционная работа: 

- выполняют упражнения для 
развития мелкой моторики   
(динамическая и статическая 
организация двигательного 
акта); 

- взаимодействуют с 
партнером при 
выполнении упражнений в 
парах; 

- выполняют манипуляции с 
предметами (Например, 
жонглирование). 

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: 

Этап знакомства с 
упражнением: 

- просмотр и совместный 
анализ видео с 
правильным выполнением 
упражнения, с игрой; 

- последовательное изучение 
отдельных фаз движения с 
последующим их 
объединением; 

-изучение движения по 
рисунку фигуры человека для 
понимания структуры тела, 
функций суставов основных 
мышечных групп; 

- изучают правила игры, 



  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 
головой; ведение мяча; финты; 
отбор мяча; вбрасывание мяча; 
техника вратаря. 

проговаривают их 
следуют им в игровой 
деятельности. 
Этап закрепления: 

- участвуют в 
соревнованиях; 

- играют; 

- самостоятельно 
осуществляют судейство. 

Дополнительная 
коррекционная работа: 
-упражнения для развития 

коммуникации и 

взаимодействия; 

- упражнения для 

межполушарного 

взаимодействия. 

Лыжная 
подготовка 

Обучение 
основным 
элементам 
лыжной 
подготовк и 

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 

Этап знакомства с 
упражнением: 

- просмотр выполнения 
упражнения со словесным 
объяснением педагогом; 

- просмотр обучающего видео
 с 

сопровождающими 
комментариями педагога. 
Этап закрепления: 

- проговаривание порядка 
выполнения действия 

«про себя» (идеомоторная 
речь) с одновременным 
выполнением упражнения; 

- самостоятельно проходят 
(пробегают) дистанция в 
заданной технике с 
контролем своего состояния; 

- участвуют в 
соревнованиях. 



  «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. 

Дополнительная 
коррекционная работа: 

- выполняет упражнения для
 развития 

переключаемости 
движений; 

- выполняет упражнения для 
 согласования движений
 рук и ног 
(динамическая организация 
двигательного акта); 

- выполняет движения в 
разном темпе; 

- развитие 
пространственных 
представлений: соблюдение 
дистанции в передвижении; 

- выполняет дыхательные 
упражнения разными 
способами: грудное и 
диафрагмальное дыхание, 
медленное и быстрое, 
поверхностное и 

глубокое. 

 

С текстом рабочей программы можно ознакомиться по ссылке  

https://school3szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/09/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0-5-
9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf 

 
 

2.1.17 Рабочая программа по учебному предмету "Основы безопасности и защиты 

Родины". 

 

Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоения программы основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, федеральной рабочей программе воспитания и предусматривает 

непосредственное применение при реализации федеральной адаптированной образовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с задержкой психического развития 

(ЗПР). 

Программа ОБЗР обеспечивает: 
ясное понимание обучающимися с ЗПР современных проблем безопасности и формирование у 

подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения; 

прочное усвоение обучающимися с ЗПР основных ключевых понятий, обеспечивающих 

преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне 

образования; 

https://school3szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/09/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0-5-9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
https://school3szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/09/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0-5-9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf


возможность выработки и закрепления у обучающихся с ЗПР умений и навыков, необходимых для 

последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям 

современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное взаимо дополнение, 

способствующее формированию практических умений 

и навыков. 
 

 В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено одиннадцатью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на 

уровне ООО и преемственность учебного процесса на уровне СОО: 

- модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»; 

- модуль № 2 «Военная подготовка.  Основы военных знаний»; 

- модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; 

-модуль №4 « Безопасность в быту»; 

-модуль №5«Безопасность на транспорте»; 

- модуль № 6«Безопасность в общественных местах»; 

- модуль № 7«Безопасность в природной среде»; 

- модуль № 8« Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»; 

- модуль № 9«Безопасность в социуме»; 

- модуль № 10«Безопасность в информационном пространстве»; 

- модуль № 11«Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

5. В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЗР на уровне ООО 

Программа предполагает внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения учебных 

модулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность - по 

возможности её избегать-при необходимости действовать». 

6. Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и опасностей: 

- помещения и бытовые условия; улица и общественные места; 

- природные условия; коммуникационные связи и каналы; 

- физическое и психическое здоровье, социальное взаимодействие и другие. 

7. Программой ОБЗР предусматривается использование практикоориентированных интерактивных форм 

организации учебных занятий с возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных моделей. 

При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно быть разумным, 

компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и 

практические действия обучающихся. 



8. В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и региональных 

природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России (критичные изменения 

климата, негативные медико-биологические, экологические, информационные факторы и другие условия 

жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только для самого 

человека, но также для общества и государства. При этом центральной проблемой безопасности 

жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное образование подрастающего 

поколения россиян, направленное на формирование гражданской идентичности, воспитание личности 

безопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения 

безопасности в повседневной жизни. Актуальность совершенствования учебно-методического 

обеспечения учебного процесса по предмету ОБЖ определяется системообразующими документами в 

области безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (УказПрезидента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), Доктрина информационной безопасности Российской 

Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646), Национальные цели 

развития Российской Федерации на период до 2030 года (УказПрезидента Российской Федерации от 21 

июля 2020 г. № 474), государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642). 

9. ОБЗР является системообразующим учебным предметом, имеет свои дидактические компоненты во всех 

без исключения предметных областях и реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку 

и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области 

безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой 

учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать 

формирование целостного видения всего комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что 

позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а 

также актуализировать для обучающихся построение адекватной модели индивидуального безопасного 

поведения в повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

10. Изучение ОБЗР направлено на обеспечениеформированияготовности к защите Отечества и  

базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у 

обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, 

решать сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой 

подход содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, 

формированию необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет 

широкие возможности для эффективной социализации, необходимой для успешной адаптации 

обучающихся к современной техно-социальной и информационной среде, способствует проведению 

мероприятий профилактического характера в сфере безопасности. 

11. Целью изучения ОБЗР на уровне ООО является формирование у обучающ9ихся готовности к 

выполнению обязанности по защите Отечества, формирование у обучающихся базового уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, общества и 

государства, что предполагает: 

- способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе понимания 

необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов возникновения и возможных 



последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые 

средства и приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении; 

- сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного 

безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и государства; 

- знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера. 

Место учебного предмета «Основы безопасности и зашиты Родины» в учебном плане 

Учебный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» входит в предметную область «Основы 

безопасности и защиты Родины», является обязательным для изучения на уровне основного общего 

образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности на основе расширения знаний и умений, углубленного понимания 

значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества 

и государства ОБЗР может изучаться в 5-7 классах из расчета 1 час в неделю за счет использования части 

учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений (всего 102 часа). 

Общее число часов для изучения ОБЗР в 8-9 классах, составляет 68 часов, по 1 часу в неделю за счет 

обязательной части учебного плана основного общего образования. 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность тематических линий учебного 

предмета ОБЗР и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей может быть 

скорректировано и конкретизировано с учётом региональных особенностей. 



2.2 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

 

2.2.1. Целевой раздел 

 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) обеспечивает: 

 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, 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). 

 

2.2.2. Содержательный раздел 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

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 учетом 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; 

-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 проведенного 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 и 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 развернутом 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, 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; 

-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; 

-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. 

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; 

-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: 

-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: 

-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. 

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; 

-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 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; 

-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 ответственнос 

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: 

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. 

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 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: 

 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; 

 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; 

 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; 

 в процессе внеурочной деятельности УИД может быть организована совместно с 
нормативно развивающимися сверстниками; 

 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); 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 

защиты 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). 

 

2.2.3 Организационный раздел 

Организационный раздел Программы формирования УУД у обучающихся с ОВЗ содержит 

описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся с 

ОВЗ, а также форм взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий. 

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 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 педагогическими 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 

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 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. 

 

2.3. Программа коррекционной работы с обучающимися с ЗПР ( вариант 7) 

 

2.3.I. Цели, задачи и принципы построения ПКР 

АОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7) предполагает 

обязательную реализацию ПКР в системе учебной и внеурочной деятельности при создании 

специальных условий, учитывающих особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР и 

определяющих логику построения образовательного процесса, его организацию, структуру и 

содержание на основе личностно ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов. 

Содержание ПКР определяется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

на уровне основного общего образования в соответствии с рекомендациями ПМПК, ППк) и ИПРА 

(при наличии). 

Ценностные ориентиры ПКР связаны с тем, что реализация программы в ходе всего образовательно-

коррекционного процесса способствует качественному образованию обучающихся с ЗПР с учетом их 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, достижение планируемых 

результатов основного общего образования. 

Цель ПКР: 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 образовательной программы основного общего 

образования. 

Задачи ПКР: 

 выявление особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР в ходе комплексного психолого-педагогического обследования; 

 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; 

 разработка и проведение коррекционных курсов, реализуемых в процессе внеурочной 

деятельности; 

 оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого- 
педагогической помощи в развитии учебно-познавательной деятельности обучающихся с 
ЗПР в контексте достижения ими планируемых результатов образования; 

 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; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в процессе 
комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 



обучающимися с ЗПР, их родителями (законными представителями), с педагогическими 

работниками образовательной организации и организаций дополнительного образования, в также с 

другими обучающимися, со специалистами разного профиля, которые активно взаимодействуют с 

обучающимися с ЗПР в процессе образования и в различных видах совместной социокультурной 

деятельности вне образовательной организации. 

Содержание ПКР определяют следующие принципы: 

 Преемственность. 

Принцип обеспечивает создание единого образовательно-коррекционного пространства при 

переходе от уровня начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых обучающимся с ЗПР для продолжения образования, социальной адаптации и 

интеграции в обществе. Принцип обеспечивает связь ПКР с другими разделами адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования: программой формирования 

универсальных учебных действий, программой воспитания обучающихся. Принцип реализуется при 

обязательной преемственности в образовательно-коррекционном процессе в учебной и внеурочной 

деятельности, в том числе при проведении коррекционных курсов и дополнительных коррекционно-

развивающих занятий, а также в условиях семейного воспитания при взаимодействии всех 

участников образовательных отношений. 

 Соблюдение интересов обучающихся с ЗПР. 

Принцип определяет позицию педагогических работников, которые призваны решать проблемы 

обучающихся с максимальной пользой и в их интересах, в том числе в их качественном образовании 

с учетом особых образовательных потребностей. 

 Непрерывность. 

Принцип гарантирует обучающемуся с ЗПР и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

 Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования обучающимся с 

ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, имеющихся трудностей в обучении и 

социализации. 

 Комплексность и системность. 

Принцип комплексности и системности базируется на единстве процессов диагностики, обучения и 

коррекции нарушений развития у обучающихся (с учетом их особых образовательных потребностей 

и индивидуальных особенностей). Реализация данного принципа предполагает: 

создание в образовательной организации условий, учитывающих особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР; 

реализацию ПКР в процессе учебной и внеурочной деятельности, в том числе при включении во 

внеурочную деятельность коррекционных курсов и дополнительных коррекционно-развивающих 

занятий в соответствии с Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы каждого 

обучающегося; 

комплексное сопровождение каждого обучающегося с ЗПР при систематическом взаимодействии 

всех участников образовательных отношений; 

создание комфортной психологической и социальной ситуации развития, обучения и воспитания с 

учетом психологических и социальных факторов в формировании личности, возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

применение специальных методов, приемов и средств обучения и воспитания, способствующих 

качественному освоению обучающимися с ЗПР образовательной программы; 

развитие учебно-познавательной деятельности, самостоятельности обучающихся с 



ЗПР; расширение их познавательных интересов и сферы жизненной компетенции; обеспечение 

социальной адаптации обучающихся с ЗПР на основе овладения ими 

социокультурными нормами и правилами, в том числе межличностного взаимодействия с 

окружающими людьми; 

содействие приобщению обучающихся с ЗПР к здоровому образу жизни; обеспечение 

профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР с учетом их 

интересов, способностей, индивидуальных особенностей. 

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. 

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 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

 

2.3.2. Перечень и содержание направлений работы. 

Содержание ПКР определяется на основе заключения ПМПК, решения ППк образовательной 

организации, базирующегося на рекомендациях ПМПК, ИПРА (при наличии) каждого 

обучающегося, результатах его комплексного обследования. 

Направления коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское) 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной 

организации и отражают содержание системы комплексного психолого- педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР. 

2.3.3. Характеристика содержания направлений коррекционной работы. 

2.3.3.1.Диагностическое направление 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. 

Диагностическое направление реализуется учителем-дефектологом, педагогом- психологом, 

учителем-логопедом, социальным педагогом, учителями-предметниками и другими педагогическими 

работниками. 

Результаты комплексной диагностики и систематического мониторинга достижения каждым 

обучающимся планируемых результатов освоения образовательной программы, социальной 

ситуации и условий семейного воспитания обсуждаются на заседании ППк образовательной 

организации, отражаются в соответствующих рекомендациях (в том числе при необходимости, в 

рекомендации проведения дополнительного консультирования обучающегося в организациях 

образования, здравоохранения, социальной защиты). 

На основе результатов комплексного обследования, а также рекомендаций ПМПК и ИПРА (при 

наличии) разрабатывается "Индивидуальный план коррекционно- развивающей работы 

обучающегося", который утверждается психолого-педагогическим консилиумом образовательной 

организации. 
 

2.3.3.2. Коррекционно-развивающее и психопрофилактическое направление 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. 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в системе реализации ФАОП ООО для 

обучающихся с ЗПР отражается в следующей документации: 

 индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы, разработанных для 

каждого обучающегося и утвержденных руководителем психолого- 

педагогического консилиума образовательной организации; 

 рабочих программах коррекционных курсов и дополнительных коррекционно- 
развивающих занятий; 



 планах работы педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

социального педагога и других специалистов, проектируемых с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося с ЗПР; 

 программе внеурочной деятельности, проектируемой на основе индивидуально- 
дифференцированного подхода. 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы ежегодно составляется для каждого 

обучающегося с ЗПР. В течение учебного года может происходить корректировка индивидуального 

плана с учетом достижения обучающимся планируемых результатов. 

 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучающегося содержит: направления 

работы, определяемые ППк с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА 

(при наличии), особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося с ЗПР, выявленных в процессе стартового комплексного психолого-педагогического 

обследования или мониторинга (периодического учета) достижения планируемых результатов 

образования, в том числе ПКР; 

описание содержания, организации, примерных сроков и планируемых результатов работы по 

каждому направлению. 

ПКР включает реализацию коррекционных курсов: "Коррекционно-развивающие занятия 

психокоррекционные (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- 

предметником по преодолению индивидуальных образовательных дефицитов; 

и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе индивидуально ориентированной, 

коррекционно-развивающей помощи. 
 

Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (психологические)" Коррекционный курс 

"Психокоррекционные занятия (психологические)" направлен на развитие личности обучающегося с 

ЗПР подросткового возраста, его коммуникативных и социальных компетенций, гармонизацию его 

взаимоотношений с социумом. 

Цель коррекционного курса "Психокоррекционные занятия (психологические)" - развитие и 

коррекция познавательной, личностной, эмоциональной, коммуникативной, регуляторной сфер 

обучающегося, направленные на преодоление или ослабление трудностей в развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений. 

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; 

развитие 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. 

Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (психологические)" построен по модульному 

принципу и предусматривает гибкость содержательного наполнения модулей и конкретных тем. 

Модульный принцип подразумевает определение приоритетности изучения того или иного модуля 

программы в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка или группы детей. Специалист 

может один или более модулей в качестве базовых, а другие изучать в меньшем объеме. Педагог-

психолог может гибко варьировать распределение часов на изучение конкретного модуля. 

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 психокоррекционные 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 социальной адаптации и развития 

обучающихся с ЗПР. 

В соответствии с целями и задачами коррекционного курса "Психокоррекционные занятия 

(психологические)" выделяются следующие модули и разделы программы: 

Модуль "Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения" (разделы "Развитие 

регуляции познавательных процессов" и "Развитие саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний"); 

Модуль "Формирование личностного самоопределения" (разделы "Развитие личностного 

самоопределения" и "Развитие профессионального самоопределения"); 

Модуль "Развитие коммуникативной деятельности" (разделы "Развитие коммуникативных навыков" 

и "Развитие навыков сотрудничества"). 

Занятия по коррекционному курс "Психокоррекционные занятия (психологические)" могут 

проводиться в разных формах фронтальной работы (парами, малыми группами), а также 

индивидуально. 
 

Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (дефектологические)" 

Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (дефектологические)" 
направлен на развитие необходимых для формирования учебных компетенций приемов 

мыслительной деятельности, ослаблении нарушений познавательных процессов, специальном 

формировании метапредметных умений и социальных (жизненных) компетенций. 

Цель коррекционного курса "Психокоррекционные занятия (дефектологические)" - 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 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. 

Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (дефектологические)" построен по модульному 

принципу и предусматривает гибкость содержательного наполнения модулей и конкретных тем. В 

рамках курса учитель-дефектолог корригирует познавательную деятельность, используя материал 

учебных предметов, что обеспечивает связь с учебной программой. При отборе методов, приемов и 

подходов в коррекционной работе специалист руководствуется особыми образовательными 

потребностями данной категории обучающихся и учитывает индивидуальные различия и 

особенности каждого школьника с ЗПР. Модульный принцип построения курса 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-дефектолог может гибко 

варьировать распределение часов, ориентируясь на потребности обучающихся. 

В соответствии с целями и задачами коррекционного курса "Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)" выделяются следующие модули и разделы программы: 

Модуль "Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности" (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, определять и подводить под понятие", "Развитие способности к пониманию 

скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов"). 

Модуль "Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале" (разделы: 

"Познавательные действия при работе с алгоритмами", "Познавательные действия при работе с 

информацией, коррекция и развитие познавательных процессов", "Познавательные действия по 

преобразованию информации"). 

Занятия по коррекционному курс "Психокоррекционные занятия (дефектологичекие)" могут 

проводиться в разных формах фронтальной работы (парами, малыми группами), а также 

индивидуально. 
 

Коррекционный курс "Логопедические занятия" 

Коррекционный курс "Логопедические занятия" 
направлен на формирование речевой компетенции обучающихся с ЗПР, 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. 

Цель коррекционного курса "Логопедические занятия" - коррекция и преодоление или ослабление 

имеющихся нарушений (недостатков) устной и письменной речи обучающихся с ЗПР, развитие и 

совершенствование коммуникативных компетенций, формирование мотивации к самоконтролю 

собственной речи. 

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; 

формирование алгоритма орфографических действий, орфографической зоркости, навыков 

грамотного письма; 

коррекция или минимизация ошибок письма и чтения; 

развитие связной речи и формирование коммуникативной компетенции. 

Федеральная рабочая программа коррекционного курса "Логопедические занятия" построена по 

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 

коррекционно-развивающих 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. 

В соответствии с целями и задачами коррекционного курса "Логопедические занятия" выделяются 

следующие модули: 

Модуль "Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. Фонетика, 

орфоэпия, графика"; 

Модуль "Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков 

словообразования. Морфемика"; 

Модуль "Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология"; Модуль 

"Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, аудирование, чтение, письмо)". 

Занятия по коррекционному курс "Логопедические занятия" могут проводиться в разных формах 

фронтальной работы (парами, малыми группами), а также индивидуально. 

Направления, общее содержание и организацию дополнительных коррекционно- развивающих 

занятий (сроки проведения, количество часов в неделю, формы проведения - индивидуально, парами 

или малыми группами) определяет ППк образовательной организации с учетом выявленных особых 

образовательных потребностей, индивидуальных особенностей каждого обучающегося. 

В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы на дополнительных 

коррекционно-развивающих занятиях, определенного для каждого обучающегося ППк 

образовательной организации, в ней могут участвовать учитель-дефектолог (олигофренопедагог), 

педагог-психолог, учитель-дефектолог, учителя-предметники и другие педагогические работники. 

Время, отведенное на коррекционные курсы и дополнительные коррекционно- развивающие 

занятия, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию адаптированной основной образовательной программы. 

Занятия коррекционных курсов и дополнительные коррекционно-развивающие занятия в 

соответствии с "Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы обучающегося", могут 

быть организованы модульно, в том числе на основе сетевого взаимодействия. 



Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность при проведении 

коррекционно-развивающих курсов, а также дополнительных коррекционно- развивающих занятий 

разрабатывают индивидуально ориентированные рабочие программы с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся, проводят занятия в 

соответствии с расписанием, осуществляют стартовую диагностику и мониторинг достижения 

обучающимися планируемых результатов, анализ и оценку полученных данных, проводят 

консультативную и информационно-просветительскую работу. 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса должна иметь следующую структуру: 

пояснительная записка; 

общая характеристика коррекционного курса; цели и задачи 

изучения коррекционного курса; место коррекционного курса в 

учебном плане; 

основные содержательные линии программы коррекционного курса; содержание 

коррекционного курса (по классам); 

планируемые результаты освоения коррекционного курса. 
 

2.3.3.3. Консультативное направление. 

Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального психолого- педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам образования и социализации 

обучающихся, повышения уровня родительской компетентности и активизации роли родителей 

(законных представителей) в воспитании своих детей. 

Консультативная работа включает: 

 выработку педагогами и специалистами совместных обоснованных рекомендаций 

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 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. 

Консультативную работу осуществляют все педагогические работники образовательной 

организации. 

Рекомендуется составление совместного плана и отчета по консультативной работе, проводимой 
педагогическими работниками с обучающимися класса и их семьями (на четверть или полугодие). 
 

2.3.3.4. Информационно-просветительское направление. 

Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ЗПР, в том числе с обеспечением наиболее 

полноценного образования и развития, созданием необходимых условий для социальной адаптации. 

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 групп обучающихся с 

ЗПР. 

Информационно-просветительская работа может проводиться с обучающимися, с педагогическими и 

другими работниками образовательных или иных организаций, включая в том числе организации 

дополнительного и профессионального образования, социальной сферы, здравоохранения, 

правопорядка, с родителями (законными представителями), представителями общественности. 

Информационно-просветительскую работу проводят все педагогические работники образовательной 

организации. 

Рекомендуется составление совместного плана и отчета по информационно- просветительской 

работе, проводимой педагогическими работниками образовательной организации (на четверть или 

полугодие). 

 

2.3.4 Механизмы реализации программы 

Основным механизмом реализации ПКР является организованное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, которое обеспечивается посредством деятельности психолого-

педагогического консилиума (ППк). 

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 образовательной организации, 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 образовательной организации; 

определение дифференцированных психолого-педагогических технологий сопровождения, 

индивидуализация специальных образовательных условий, проектирование индивидуальных 

траекторий развития обучающихся с ЗПР; 

отслеживание динамики развития обучающегося и эффективности реализации ПКР; разработка 

коллегиальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

индивидуально-дифференцированного подхода к обучающимся в процессе обучения и воспитания; 

подготовка ПКР. 

ПКР может быть подготовлена рабочей группой образовательной организации поэтапно. На

 подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав  классов, особые образовательные 

потребности разных групп обучающихся с ЗПР, а также изучаются результаты их обучения на 

уровне начального общего образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, 

механизмы реализации ПКР, в том числе раскрываются ее направления и ожидаемые результаты, 

описываются специальные требования к условиям 



реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально ориентированной коррекционно-

развивающей работы определяются при составлении рабочих программ. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза ПКР, возможна ее доработка; 

обсуждение хода реализации ПКР проводится психолого-педагогическим консилиумом 

образовательной организации, методическими объединениями педагогических работников; 

принимается итоговое решение. 

Психолого-педагогическое сопровождение оказывается обучающимся с ЗПР на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР регламентируются 

локальными нормативными актами образовательной организации, а также ее уставом. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР является 

систематическое взаимодействие педагогических работников и других специалистов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей (законных 

представителей). 

Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и единую стратегическую 

направленность коррекционно-развивающей работы, реализующейся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, которая осуществляется педагогическими работниками 

образовательной организации, а также на основе сетевого взаимодействия медицинскими 

работниками (при необходимости), работниками в том числе организаций дополнительного 

образования, социальной защиты. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи разделов ПКР, в том 

числе в "Индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы" обучающихся и рабочих 

программах коррекционных курсов и, при необходимости, дополнительных коррекционно-

развивающих занятий, в программах учебных предметов и внеурочной деятельности обучающихся, 

во взаимодействии внутри образовательной организации, в сетевом взаимодействии с 

образовательными организациями в многофункциональном комплексе, а также с образовательными 

организациями дополнительного образования, здравоохранения, социальной защиты. 

Рекомендуется планировать коррекционно-развивающую работу во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации: на уроках и в процессе внеурочной деятельности. При 

организации дополнительного образования на основе адаптированных программ разной 

направленности (например, художественно-эстетической, спортивно- оздоровительной) 

осуществляется коррекционно-развивающая работа с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, их индивидуальных особенностей и интересов.. В образовательной 

организации, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, педагогическими 

работниками совместно со всеми участниками образовательных отношений могут быть разработаны 

индивидуальные учебные планы. 

2.3.5. Требования к условиям реализации программы 

2.3.5.1.Психолого-педагогическое обеспечение: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

обеспечение психолого-педагогических условий реализации коррекционно- 

развивающей направленности образовательного процесса; 

учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, их 

индивидуальных особенностей; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

особая пространственная и временная организация образовательной среды и процесса обучения с 

учетом особенностей обучающихся с ЗПР подросткового возраста; 

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; 

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); 

организация 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 ПКР 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 психокоррекционные занятия по формированию саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; закрепление и активизация навыков социально 

одобряемого поведения; 

усиление видов деятельности, специфичных для данной категории обучающихся, обеспечивающих 

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). 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. 

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. 



2.3.5.2. Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации ПКР могут быть использованы рабочие коррекционно- развивающие 

программы психолого-педагогической и социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности в том числе педагога- психолога, учителя-дефектолога, учителя-

логопеда, учителя-предметника. 

2.3.5.3. Кадровое обеспечение. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляться учителями-дефектологами, педагогом-

психологом, учителем-логопедом, , а также педагогическими работниками (в том числе учителями-

предметниками), имеющими специальную подготовку в области образования детей с ЗПР. 

Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Обеспечивается систематическое повышение квалификации или переподготовка работников 

образовательных организаций, реализующих АООП ООО (вариант 7). 

Педагогические работники образовательной организации, реализующей АООП ООО (вариант 7), 

должны обладать профессиональными компетенциями в области организации и осуществления 

образовательно-коррекционной и воспитательной работы с обучающимися с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей, индивидуальных особенностей, проведения мониторинга 

достижения обучающимися планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов, 

анализа и оценки полученных данных, подготовки учебно-методической документации. 

2.3.5.4. Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- развивающую среду 

образовательной организации, в том числе надлежащие материально- технические условия, 

обеспечивающие возможность проведения коррекционных курсов, дополнительных коррекционно-

развивающих занятий, организацию учебной и внеурочной деятельности в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся. 

Кабинеты специалистов должны быть оснащены необходимым оборудованием, диагностическими 

комплектами, коррекционно-развивающими и дидактическими средствами обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР. 

Должно быть организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на 

перемене и во второй половине дня. 

Требования к материально-техническому обеспечению ПКР 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. 

 

2.3.5.5. Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной образовательной 

среды, на этой основе развитие при необходимости, временной дистанционной формы обучения с 

использованием современных информационно- коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа педагогических работников, 

обучающихся, их родителей (законных представителей) к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 



методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов, учитывающих особенности и особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развивающей 

образовательно-коррекционной среды, преемственной по отношению к начальному общему 

образованию и учитывающей особенности организации основного общего образования 

обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, обеспечивающей 

качественное образование, социальную адаптацию, достижение планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов, доступность и открытость для обучающихся, их 

родителей (законных представителей). 

2.3.6. Планируемые результаты коррекционной работы 

ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС ООО с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР 

ПКР выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений, расширение сферы жизненной 

компетенции и преодоления (ослабления) нарушений развития. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут определяться 

индивидуальными программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные), определяемые с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося, его предыдущих индивидуальных 

достижений. 

Планируемые результаты реализации ПКР включают: 

 описание достижения каждым обучающимся сформированности конкретных 

качеств личности с учетом социокультурных норм и правил, способности к 

социальной адаптации в обществе; овладения универсальными учебными 

действиями (познавательными, коммуникативными, регулятивными); достижения 

планируемых предметных результатов образования и результатов коррекционных 

курсов в соответствии с ПКР, а также дополнительных коррекционно-развивающих 

занятий, рекомендованных обучающемуся ППк образовательной организации с 

учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА (при наличии); 

 анализ достигнутых результатов, выводы и рекомендации 

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 

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. 

В процессе изучения результатов ПКР используются диагностические методики и материалы 

мониторинга, разрабатываемые каждым педагогическим работником образовательной организации в 

соответствии с его функциональными обязанностями, а также портфолио достижений 

обучающегося. 

При оценивании результатов коррекционной работы может использоваться накопительная оценка 

(на основе текущих оценок) собственных достижений обучающегося, оценка на основе его 

портфолио достижений, а также оценка в соответствии с критериями, определенными в каждой 

методике психолого- педагогического обследования. 

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. Оценка может выражаться в уровневой шкале, например: 3 балла - значительная 

динамика, 2 балла - удовлетворительная динамика, 1 балл - незначительная динамика, 0 баллов - 

отсутствие динамики. 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает ППк 

образовательной организации на основе анализа материалов комплексного изучения каждого 

обучающегося с ЗПР, разрабатывает рекомендации для дальнейшего обучения. 

 

2.4 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) соответствует требованиям ФГОС 

ООО. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной рабочей программы воспитания 

(п. 166 «Федеральная рабочая программа воспитания» Федеральной образовательной программы ООО). 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания начального общего, 

среднего общего образования. 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 г.                  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р) и 

Плана мероприятий по её реализации в 2021—2025 годах (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации              от 12.11.2020 г. № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021№ 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее - ФГОС) основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 18.05.2023 г. № 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного 

общего образования»). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса основгоно 

общего образования. 

 

РАЗДЕЛ 1.ЦЕЛЕВОЙ. 

Участниками образовательных отношений школы являются педагоги, обучающиеся, их 

родители (законные представители). Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в школе определяется содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных)норм и ценностей, которые 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 школе планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р).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. 

 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Цель воспитания–личностное развитие обучающихся основного общего образования, 

проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей; 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям; 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике. 

 в формирование у обучающихся основного общего образования 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. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающемуся основного общего образования получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 

мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный 

путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающих основного общего образования 

будет способствовать решение следующих основных задач: 

 усвоение ими 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 и социальных отношений, применения полученных знаний 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательной программы основного 

общего образования в соответствии с ФГОС 

 

1.2. Направления воспитания. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

 Гражданское воспитание - формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источник у власти в 

Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 



уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание - воспитание 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; 

 эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда(своего и 

других людей), ориентация на трудовую деятельность, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание - формирование 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 - воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного  общего образования. 

 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическоевоспитание 



Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине— России, её 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  учётом 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 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной 

среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту 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 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. 

 

2.1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани – образовательная организация с 50-ти летней историей, с 

накопленными за долгие годы традициями. Располагается в 1 микрорайоне Юго-Западного 

района г. Сызрани. Микрорайон является густонаселенным, «спальным», поэтому для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) актуальна организация занятости во 

внеурочное время, работа объединений дополнительного образования на базе ГБОУ СОШ №3 

г.Сызрани, организация досуга. В то же время школа функционирует в режиме двухсменного 

обучения, имеется плотная занятость помещений, что обуславливает необходимость активного 

взаимодействия с социальными партнерами для организации всех указанных видов 

деятельности и у школы налажены достаточно устойчивые партнерские отношения. В ГБОУ 

СОШ №3 г.Сызрани имеется автобус, что также расширяет возможности организации 

воспитательной работы с применением таких форм, как экскурсии. Отремонтированный в 2019-



2020 учебном году спортивный зал, открытие в 2020 году универсальной спортивной площадки 

дают хорошие возможности для развития спортивно-оздоровительного направления, 

актуальность данной работы также обусловлена наличием у ряда обучающихся хронических 

заболеваний и необходимостью обеспечения сохранения здоровья обучающихся. Также спектр 

воспитательных возможностей расширяет открытие с 2020 года на базе ГБОУ СОШ №3 

г.Сызрани центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста». Проблемную зону 

представляет то, что социальный состав семей, проживающих на территории микрорайона 

неоднородный, в том числе есть семьи и дети, находящиеся в социально-опасном положение, 

что требует постоянной организованной системной профилактической работы. 

Процесс воспитания в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Самарской области средней общеобразовательной школе №3 города Сызрани городского округа 

Сызрань Самарской области основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов 

и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Самарской области средней общеобразовательной школе №3 города Сызрани 

городского округа Сызрань Самарской области являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение, коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах(от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов)функции; 

- на протяжении нескольких лет в школе накоплен богатый опыт духовно- нравственного 

воспитания, поддерживаются традиции изучения основ православной культуры, нравственных 

основ семейной жизни; 

- ведется воспитание средствами культуры, при изучении краеведения, в том числе в ходе 

опыта, накопленного клубом забытых ремесел«Кустари». 

 

 2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 



Практическая реализация целей и задач воспитания будет осуществляться в рамках 

11инвариантных и 6 вариативных модулей. Инвариантные модули: урочная деятельность, 

внеурочная деятельность, классное руководство, основные школьные дела, внешкольные 

мероприятия, организация предметно-пространственной среды, взаимодействие с родителями, 

самоуправление, профилактика и безопасность, социальное партнёрство, 

профориентация.Вариативные модули: детские общественные объединения, школьный музей, 

школьный театр, школьный спортивный клуб, школьные медиа, добровольческая деятельность. 

 

2.2.1. Модуль «Урочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала урока осуществляется через: 

 установление доверительных отношений между учителем и обучающимися, способствующих 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения с 

учителями и одноклассниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию; 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 конструктивному взаимодействию с другими людьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даёт обучающимся возможность 

приобрести умения: самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и 

оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

 

2.2.2. Модуль «Внеурочная деятельность». 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся 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 социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения; 



 поддержку в детских объединениях, обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках, 

следующих выбранных обучающимися ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

обучающимся 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. 

Проектно-исследовательская деятельность. Курсы внеурочной деятельности, формирующие 

у обучающихся навыки научного и социального проектирования, воспитывающие целеустремлённость, 

трудолюбие, позволяющая подготовить школьников к дальнейшему трудовой деятельности. 

Волонтёрская деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на формирование 

социальной активности обучающихся, воспитание духовно-нравственного начала, чувства 

ответственности за окружающих, любви к большой и малой Родине. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства 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. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

 2.2.3.  Модуль «Классное руководство». 

Каждый классный руководитель организует работу - с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; с учителями-предметниками в 

данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

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 совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно- нравственной, творческой, профориентационной 

направленности); 

 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: игры и тренинги на сплочение и командообразование; однодневные 

походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими группами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные встречи, 

дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за поведением 

обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим 

работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, 

при необходимости - с психологом; 

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, успеваемость и т.п.), каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они 

совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в 

которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими обучающимися класса; 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; 

 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, 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 или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучающихся, о жизни 

класса в целом; 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании отношений между 

ними, администрацией школы 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 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения обучающихся; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

 

 2.2.4. Модуль «Основные школьные дела». 

Основные школьные дела, в которых принимает участие большая часть обучающихся и 

которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно с 

педагогическими работниками и обучающимися, в них принимают участие все или большая 

часть обучающихся школы. 

Для этого в школе используются следующие формы работы. 

 

 

Вне образовательной организации: 

 ежегодные трудовые акции, направленные на благоустройство социально-значимых объектов (акции 

«Лучший школьный двор», «Зелёная Сызрань», «Никто не забыт, ничто не забыто»); 

 спортивные соревнования и праздники, проводимые для микрорайона Сызрани и двора и организуемые 

совместно с семьями обучающихся; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественными международным событиям, 

самой важной из которых является «Бессмертный Полк» ко Дню Победы; 

 мероприятия с участием социальных партнёров школы (ДШИ, СДК, организации ветеранов): концерты, 

праздники, акции. 

 

На уровне образовательной организации: 

 общешкольные праздники с участием всех классов: «День знаний», «День учителя», «Новый год», 

«День Защитника Отечества», «Международный женский день», «День Победы»,«Последний звонок»; 

 праздник «Посвящение в первоклассники», «Выпускной в начальной школе»; 

 церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы; церемонии проводятся на общешкольных торжественных линейках. 

 

На уровне классов: 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел. 

 

На уровне обучающихся: 

 вовлечение каждого обучающегося в ключевые дела класса и школы;  

 индивидуальная помощь обучающемуся при необходимости, в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 

за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими учениками, педагогическими работниками 

и другими взрослыми; 

 при необходимости, коррекция поведения, обучающегося через частные беседы с ним, включение его в 



совместную работу с другими школьниками, наделение большей степенью ответственности в текущем 

или следующем ключевом деле. 

 

2.2.5.  Модуль «Внешкольные мероприятия». 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые в классах 

классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: в МБУ Краеведческий музей г.о.Сызрань, Выставочный 

зал, библиотеку им. Подлесовой, картинную галерею, природу и др. 

 литературные, исторические, экологические походы, организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, для изучения 

историко-культурных событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами школы, с 

привлечением обучающихся к планированию, организации, проведению, анализу проведенного 

мероприятия. 

В рамках модуля организуются мероприятия общешкольного, районного и областного 

уровней: посещение кружков по направлению «Точка роста», оздоровительные поездки в ФОК 

«Надежда», участие в городских и областных конкурсах и конференциях, муниципальном туре 

Всероссийской олимпиады школьников.  

Ежегодно в праздник Пасхи осуществляются походы в близлежащие храмы, в рамках 

освоения школьниками курсов ОДНКНР. 

 

2.2.6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

 Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, 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 школы. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, залов) и их периодическая 

переориентация в соответствии с общешкольными праздниками и мероприятиями; 

 размещение на стендах школы 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 школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах и др.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы, спортивных и 

игровых площадок, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимися своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие 



способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

обучающимися; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и др.); 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных 

участков пришкольной территории (высадке культурных растений, закладке газонов, созданию 

инсталляций и др.); 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

2.2.7. Модуль «Взаимодействие с родителями ( законными представителями)». 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности. 

 

На групповом уровне: 

 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные занятия 

для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 родительские форумы в школьных интернет-группах, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются онлайн консультации психологов и педагогических 

работников. 

 

На индивидуальном уровне: 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогических 

работников и родителей. 

 

 2.2.8.  Модуль «Самоуправление». 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся-предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации, готовит их к взрослой жизни. 

«Самоуправление» курирует в школе педагог - организатор воспитательной работы, 

который разъясняет обучающимся сложные для них моменты, направляет их деятельность, 

опираясь при этом на самостоятельные решения детей. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 



На уровне школы: 

 через деятельность выборного Школьного правительства, организующего внеклассную жизнь и 

деятельность учащихся: проведение общешкольных линеек, курирование общешкольных 

мероприятий, контроль за соблюдением правил поведения, обучающихся в школе, волонтёрство, 

шефство над младшими классами; 

 через деятельность выборного Школьного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через  деятельность  созданной  из  наиболее  авторитетных  старшеклассников и курируемой 

школьным медиатором группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе; 

 через деятельность Совета лидеров, объединяющего лидеров классов для облегчения распространения 

значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через деятельность творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 

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(например: комитет спортивных дел, творческая группа и др.). 

 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся 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, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

2.2.9. Модуль «Профилактика и безопасность». 

В школе проводится целенаправленная работа по профилактике социально-негативных явлений в 

соответствии с ежегодно формируемым планом работы школы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений, наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних обучающихся и 

согласованным с МУ МВД России «Сызранское»,совместно с психологической службой школы. 

Профилактика безнадзорности осуществляется в следующих формах: 

 особый контроль поведения детей, находящихся на разных видах учёта; 

 индивидуальные беседы с детьми и родителями; 

 инструктажи детей по правилам безопасного поведения; 

 инструктажи родителей по безопасности и недопустимости оставления детей без присмотра; 

 посещение классными руководителями семей; 

 проведение классных часов по профилактике наркомании и табакокурения; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 вовлечение детей во внеурочную деятельность во время учёбы и на каникулах; 

 организация летнего отдыха детей в детских оздоровительных лагерях; 

 совместные мероприятия с представителями МУ МВД России «Сызранское». 

Профилактика безнадзорности контролируется функционирующим в школе Советом по 

профилактике, заседания которого проходят в четверг 1 раз в месяц. 

В ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани организована работа службы школьной медиации, которая 



направлена на решение конфликтных ситуаций и профилактическую работу среди 

несовершеннолетних. Целью деятельности службы медиации в нашей школе является 

распространение среди участников образовательных отношений цивилизованных форм  

разрешения споров конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие способы) и 

соответственно оказание помощи участникам образовательного процесса в разрешении 

конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной медиации. 

 

 2.2.10. Модуль «Социальное партнерство». 
Модуль реализуется в следующих формах: 

 участие представителей организаций-партнёров (СДК,ДШИ) в проведении мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (государственные и 

школьные праздники, торжественные мероприятия, творческие вечера); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, 

акций воспитательной направленности; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами патриотической, экологической, трудовой направленности, 

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

 

2.2.11. Модуль «Профориентация». 

В рамках модуля реализуется совместная деятельность педагогических работников и обучающихся в 

направлениях: профессиональное просвещение школьников, диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, целью которых является профессиональное самоопределение. Эта работа 

осуществляется  через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося 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 достоинствах и недостатках той или иной 

интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города Сызрани, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение дней открытых дверей в профессиональные образовательные организации и организации 

высшего образования; 

 совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе муниципальных, региональных, всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках дистанционных курсов РДДМ. 

 

2.2.12. Модуль «Детские общественные 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 и др.), дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 



 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться и др.; 

 рекламные мероприятия в основной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях: (школьных, районных, 

всероссийских), деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

На базе школы создано первичное отделение юнармейского отряда «Разведчики», которое в своей 

деятельности реализует следующие функции: 

 привлечение обучающихся к вступлению в «Юнармию»; 

 организация  и проведение военно-патриотических игр, олимпиад, конкурсов, Вахт Памяти; 

 участие в сдаче норм ГТО; 

 организация участия во Всероссийских акциях.  

На базе ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани организовано первичное отделение Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации - Российское движение детей и молодёжи «Движение 

первых» – общероссийская общественно-государственная детско-молодёжная организация. Создано 

всоответствии с Федеральным законом «О российском движении детей и молодежи»от 14.07.2022 г. № 

261-ФЗ. Ориентирована на формирование социальной активности,культуры, качеств личности у детей 

подросткового возраста на основе их групповоговзаимодействия. 

Деятельность первичного отделения РДДМ направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие 

детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости обучающихся. 

Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней единых действий» в 

таких как: День знаний, День туризма, День учителя, День народного единства, День матери, День героев 

Отечества, День Конституции РФ, Международный день книгодарения, День защитника Отечества, День 

космонавтики, Международный женский день, День счастья, День смеха, День Победы, День защиты 

детей. 

Также на базе ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани организован отряд «ЮИД». Отряд состоит из учащихся 5-9 

классов. Их активная деятельность, прежде всего, направлена на помощь классным руководителям в 

обучении ПДД учащихся начальной  и средней школы.  

Работа проводится в форме теоретических и практических занятий, участие в конкурсах по профилактике 

ДДТТ, например, конкурс «Безопасное колесо», конкурс агитбригад по ПДД. 

 

2.2.13. Модуль «Школьный музей». 

В школе действует историко-краеведческий музей Клуба забытых ремесел «Кустари», деятельность 

которого реализуется через духовно-нравственное и патриотическое воспитание, направленное на 

формирование общечеловеческих ценностей, а также на возрождение исторической памяти и 

преемственности поколений. 

Целью является: вовлечение детей в общественно полезную деятельность по изучению, охране и 

популяризации историко-культурного и природного наследия родного края средствами краеведения и 

музейного дела. 



Реализация данного модуля возможна на разных уровнях взаимодействия: 

на внешкольном уровне: 

- участие в конкурсах различного уровня; 

- организация и проведение мероприятий, посвященных Памятным датам в истории; 

на школьном уровне: 

- организация и проведение мероприятий, посвященных Памятным датам в истории школы, города. 

- организация и проведение уроков Мужества; 

на классном уровне: 

- организация и проведение музейных уроков; 

- подготовка и проведение междисциплинарных, интегрированных уроков; 

- подготовка и проведение классных часов на базе музея, либо с использованием 

материалов музея; 

на индивидуальном уровне: 

- исследовательская деятельность по изучению, охране и популяризации историко- 

культурного и природного наследия родного края. 

 

 2.2.14. Модуль «Школьный театр». 

Школьный театр позволяет реализовать гуманистическую направленность процессов воспитания и 

развития личности ребенка в современном обществе, уделить особое внимание духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию личности ребенка. 

Школьный театр базируется на единстве коллективного творчества, подчиненности общему 

замыслу с одной стороны, и максимальном творческом проявлении каждого исполнителя – с другой, имеет 

опыт индивидуализации и социализации. 

Цель деятельности школьного театра - воспитание культурной, социально и              творчески 

активной личности средствами театрального искусства. 

Задачи: 

- формировать и развивать творческие способности обучающихся, выявлять, развивать и поддерживать 

талантливых детей; 

- обеспечить процесс духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового воспитания 

обучающихся; 

- содействовать формированию ценностного отношения к театральному искусству; 



- воспитывать культуру общения и культуру поведения; 

- способствовать формированию и сплочению детского коллектива; 

- воспитывать дружелюбие и вежливость в отношениях со сверстниками; 

- способствовать формированию потребности в здоровом образе жизни посредством 

развития чувства прекрасного, положительного отношения к труду; 

- способствовать формированию социальной активности обучающихся через участие 

в деятельности объединения; 

- формировать потребность в саморазвитии. 

Школьный театр «Музыкальный калейдоскоп» ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани представляет 

собой спектакля, как творческого продукта большого коллектива маленьких актёров. 

Процесс постановки музыкального спектакля включает в себя: 

 отработку сценической речи и сценического действия; 

 постановку и развитие детского певческого голоса; 

 работу над спектаклем. 

Процесс включения обучающихся в совместную деятельность требует предоставления 

разнообразных форм, развивающих умение взаимодействовать с другими, социальную 

компетентность, чувство ответственности за общее дело, волю к преодолению препятствий, в виде 

небольших музыкальных этюдов-экспромтов, творческих заданий для выявления уровня актерского 

мастерства. 

Главное в театрально-музыкальном творчестве – не хорошо отрепетированный, зазубренный 

детьми спектакль, а навыки, полученные в ходе подготовки, творчество, проявленное детьми, 

стереотипы и модели поведения, усвоенные ими. 

 

 2.2.15. Модуль «Школьный спортивный клуб». 

Приоритетной задачей ГБОУ СОШ №3 г.Сызрани  является сохранение и укрепление физического, 

психического и нравственного здоровья средствами образования. Для обеспечения системного подхода к 

деятельности по здоровьесбережению в ГБОУ СОШ №3 г.Сызрани организован ШСК «СТРЕЛА» 

(школьный спортивный клуб), в работу которого вовлечены все участники образовательных отношений. 

Цель: создание условий для широкого привлечения детей, родителей и педагогов к регулярным занятиям 

физической культурой, обеспечивающим сохранение здоровья и профилактику правонарушения среди 

подростков. 

Задачи: 

- формировать устойчивую мотивацию к занятиям физической культуры и спортом; 

- повысить количество занятых детей организованным досугом и обеспечить занятость детей, состоящих 

на профилактическом учете; 



- выявить наиболее талантливых и перспективных детей для подготовки спортивного 

резерва в образовательном учреждении; 

Предполагаемый результат: 

- разнообразие урочной и внеурочной деятельности; 

- рост показателей спортивных достижений учащихся на уровне школы, города; 

- организованный спортивный досуг в каникулярное время; 

- вовлечение родителей в физкультурно-массовые мероприятия школы; 

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом 

здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой 

жизни. 

В рамках данного модуля в школе проводятся следующие мероприятия: 

 единые Дни Здоровья, включающие спортивные соревнования, классные часы и информационные 

вестники по здоровому образу жизни; 

 общешкольные спортивные праздники и мероприятия, например «Зарница»; 

 участие детей во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»; 

 включение спортивных мероприятий в интегрированные образовательные проекты; 

 участие в районных спортивных соревнованиях, фестивалях, праздниках. 

 

2.2.16.  Модуль «Школьные медиа». 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами средств распространения 

текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различных видов и форм деятельности: 

 библиотечные уроки 

– вид деятельности по формированию информационной культуры личности учащегося, подготовке 

ребенка к продуктивной самостоятельной работе с источниками информации. Используемые формы:  

 виртуальные экскурсии и путешествия по страницам книг, тематические уроки - обзоры, уроки – 

персоналии, интеллектуальные турниры, библиографические игры, литературные путешествия, 

конференции с элементами игровой деятельности.  

Также применяются и нестандартные формы: 

урок-информация, урок-размышление, урок – диспут, урок-презентация, урок- видео-путешествие. 
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– созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров. 

 

2.2.17. Модуль «Добровольческая деятельность». 

Добровольческая деятельность – это участие обучающихся в общественно-

полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Добровольческая деятельность в нашей школе представлена в рамках школьного 

волонтерского отряда «Доброе сердце» г.Сызрани и носит событийный характер. 

Событийность предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые 

часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. 

Добровольческая деятельность позволяет школьникам проявить такие качества как 

внимание, забота, уважение. Также она позволяет развивать коммуникативную культуру, 

умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать. Воспитательный потенциал добровольческой деятельности реализуется 

следующим образом:  

На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий 

школьного и муниципального уровня (акции и праздничные концерты ко Дню Победы, Дню учителя, 

Международному женскому дню, Дню Защитника Отечества, Дню Пожилого человека; развлекательная 

программа ко Дню защиты детей и др.); 

На уровне школы: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями 

школы, участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе школы ( День птиц, «Новогодние приключения», выпускной вечер в 9 классе, 

посвящение в ряды волонтеров); проведение информационно- просветительских мероприятий «Знай и 

соблюдай ПДД», «Сохраняя экологию, ты сохраняешь своё будущее!», посвящение в пятиклассники и др.); 

 участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (благоустройство школьных клумб, 

уход за деревьями и кустарниками, уход за памятником Маршалу Жукову), операция «Школьный двор», 

«Дерево Победы», акция «Стоп ВИЧ/СПИД», акция «Терроризм-преступление против человечества» и 

др.). 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. 

 3.1. Кадровое обеспечение. 

Организация воспитательной работы будет курироваться советом по воспитанию в 

составе:директора школы, заместителя директора по УВР, советника директора по воспитанию. 

Совет будет направлять деятельность классных руководителей, учителей предметников. Совет 

по воспитанию коллегиально разрабатывает концепцию программы воспитания, основываясь на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативных документах и календарных планах. 

Совет направляет деятельность педагогического коллектива школы в рамках программы 

воспитания школы. 

Совет опирается в первую очередь на классных руководителей. 

Планируется прохождение педагогами школы курсов повышения квалификации по 

темам: «Классное руководство: роль исторического знания и патриотического воспитания. 

Обеспечение активного участия родителей в мероприятиях Минпросвещения РФ», 

«Организация мероприятий на основе акций и проектов РДДМ». 

 



 3.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

В школе была создана рабочая группа по корректировке программы воспитания в 

соответствии-Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

– протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22). После проделанной работы (разработка, обсуждение на 

педагогическом совете, Ученическом совете, совете родителей, управляющем совете школы) 

были созданы приказы о внесении изменений в локальные акты, регламентирующие 

деятельность школы по реализации программы воспитания, в основные образовательные 

программы. Также было разработано Положение о должности советника директора по 

воспитанию, изданы приказы о должностной инструкции советника по воспитанию, внесении 

изменений в штатное расписание в связи с новой должностью советника. 

 

 3.3. Требования к условиям работы с обучающимися основного общего образования с 

особыми образовательными потребностями. 

В данном направлении будет проводиться следующая работа: 

 налаживание эмоционально положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 

социальной адаптации и интеграции  в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению 

уровня их педагогической, психологической, медико- социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся основного общего образования с особыми 

образовательными потребностями педагоги будут ориентироваться на: 

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся основного общего 

образования с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей- логопедов, учителей- дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности, обучающихся основного 

общего образования с особыми образовательными потребностями. 

 

 

 

 3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся основного общего образования. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции социальной успешности 

обучающихся основного общего образования  призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Поощрения выносятся за 

достижения в области творческой, интеллектуальной, общественной и спортивной 

деятельности. 

Система проявлений активной жизненной позиции поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, выработанной и 



существующей в укладе школы (вручение благодарностей, грамот, дипломов, поощрительных 

подарков, денежной премии производится в торжественной обстановке, на праздничных 

мероприятиях, возможно в присутствии родительской общественности, педагогов-наставников 

награждаемых); 

 прозрачности правил поощрения( согласно положению о системе поощрений обучающихся); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных наград, и 

коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими 

награду и не получившими ее); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) 

обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 

учетом наличия ученического самоуправления),сторонние организации, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

- награждение похвальным листом «За отличные успехи в обучении»; 

- награждение похвальным листом «За активную работу в общественной жизни школы»; 

- помещение фотографии на школьную Доску Почёта; 

- объявление благодарности; 

- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с указанием уровня 

достижений обучающихся в школьных конкурсах; 

- награждение классных коллективов грамотами за победу, призовое место, участие в общешкольных 

конкурсах; 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными письмами за 

хорошее воспитание детей; 

- ведение портфолио–деятельность обучающих при ее организации и регулярном поощрении классными 

руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) 

грамот, благодарностей, сертификатов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия 

в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио 

класса. Проводится рейтинг портфолио –размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к обучающимся , так и к педагогическим работникам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

наизучение 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 - это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации, и саморазвития обучающихся. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 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. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по учебной и воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 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 школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по учебной и воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников являются 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 школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством реализации личностно развивающего и воспитательного потенциалашкольного урока; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством взаимодействия школы и семей обучающихся; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством волонтёрской деятельности, количеством участия в волонтёрских акциях; 

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством работы на музейных площадках, качеством проводимых экскурсий, походов; 

 качеством организации предметно-эстетической среды классов и школы; 

 качеством работы по приобщению к здоровому образу жизни; 



 качеством работы по гражданско-патриотическому воспитанию, количеством участия в гражданско – 

патриотических акциях. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

Анализ воспитательной работы за учебный год размещается на сайте ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани  

Календарный план воспитательной работы  ГБОУ СОШ №3 Г. СЫЗРАНИ на уровне основного общего 

образования является приложением к АООП ООО 

 

III. Организационный раздел АОП ООО для обучающихся 

с ЗПР (вариант7) 

 

3.1 Учебный план адаптированной образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с ЗПР (вариант7). 
 

Учебный план АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7) в целом 

соответствует обязательным требованиям ФГОС ООО, в том числе требованиям о включении во 

внеурочную деятельность коррекционных курсов по Программе коррекционной работы. 

 

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 обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации 

Для обучающегося с ЗПР может быть разработан индивидуальный учебный план как на весь период 

обучения по программе, так и на один год или иной срок. Данный индивидуальный план предусматривает 

решение одной или нескольких из ниже указанных задач: 

усиление внимания к обязательным учебным дисциплинам, освоение которых может вызывать у 

данной группы обучающихся специфически обусловленные или индивидуально ориентированные 

трудности (за счет часов части учебного плана, определяемой участниками образовательных отношений); 

проведение коррекционных курсов по программе коррекционной работы и, при необходимости, 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий в соответствии с "Индивидуальным планом 

коррекционно-развивающей работы" за счет часов внеурочной деятельности в объеме не менее 5 часов в 

неделю; 

организация и проведение индивидуальных консультаций педагогов по обязательным учебным 

дисциплинам, по темам и разделам, требующим особого внимания для пропедевтики возникновения 

специфически обусловленных или индивидуально ориентированных трудностей в обучении; 

реализация индивидуальной образовательной траектории с учетом интересов, склонностей, 

способностей (в том числе выдающихся), выбранного обучающимся профиля в обучении. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 



 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных для всех 

имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих АООП ООО, 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 учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 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 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. 

ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР предусматривает три варианта федерального недельного 

учебного плана. В ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани реализуется 1-й вариант - для общеобразовательных 

организаций, в которых обучение ведется на русском языке; 

Учебный план основного общего образования обучающихся с ЗПР для 5-дневной учебной недели (1-

й вариант). 

 



Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранные языки Иностранный язык 
лийский) 

3 3 3 3 3 

Математика и информатика Математика Математика 6 5 0 0 0 

Алгебра 0 0 3 4 3.5 

Геометрия 0 0 2 2 2 

Вероятность и 
истика 

0 0 1 0 0 

Информатика 0 0 1 1 1 

Общественно-научные 
меты 

История История России  2 2 2 3 

Всеобщая 
рия 

2 

Введение в 
йшую историю 
ии 

    0,5 

Обществознание 0 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные 
меты 

Физика 0 0 2 2 3 

Химия 0 0 0 2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 0 

Музыка 1 1 1 1 0 

Технология Труд(технология) 2 2 2 1 0 

Физическая культура и вы 
безопасности 
едеятельности 

Адаптивная физическая 
культура 

3 3 3 3 3 

Основы безопасности и 
защиты Родины 

0 0 0 1 1 

Основы духовно- 
ственной культуры народов ии 

Основы духовно-нравственной 
туры народов России 

1 1 0 0 0 

Итого 29 30 32 33 33 

ИТОГО недельная нагрузка 29 30 32 33 33 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 

Всего часов в год 986 1020 1088 1122 1122 

Внеурочная деятельность 

Обязательные занятия по программе коррекционной работы 5 5 5 5 5 

Занятия по направлениям внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 

Данный учебный план взят за основу в 5-8 классах, 9 классы обучаются в режиме 6-идневной 

учебной недели с учебным планом 9 классов можно ознакомиться  на сайте ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани. 

Коррекционные занятия -5часов- реализуются  в 9 классе за счет часов внеурочной деятельности   

В учебных планах количество часов в неделю на коррекционные курсы указано на одного 

обучающегося. 



При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике, осуществляется деление 

классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

В учебном плане количество часов на изучение учебного предмета "Адаптивная физическая 

культура" составляет 2 часа в неделю, третий час  реализован образовательной организацией за счет части , 

формируемой участниками образовательных отношений. Для обучающихся с ЗПР, физическое развитие 

которых приближается или соответствует возрастной норме, ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани по согласованию 

с родителями (их законными представителями) обучающегося   реализует   предмет "Физическая культура" 

. 

При реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР созданы специальные условия, 

обеспечивающие освоение обучающимися содержания образовательной программы в полном объеме с 

учетом их особых образовательных потребностей и особенностей здоровья. 

 



3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (по Уставу «Годовой календарный график») 

Календарный учебный график ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани  (далее – учебный график) 

соответствует требованиям ФГОС ООО. 

Календарный учебный график разработан на основе федерального календарного учебного 

графика (п. 28 «Федеральный календарный учебный график» Федеральной образовательной 

программы ООО). 

 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Режим работы -5-дневная учебная неделя в 5-8 классах, 6-дневная учебная неделя в 9 
классах. 
Продолжительность учебного года при получении ООО составляет 34 недели. 

Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в этом 

случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год заканчивается 26 мая. Если этот день приходится на выходной день, то в этом 

случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день.  

Для 9 классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с 

расписанием государственной итоговой аттестации. 

С целью профилактики переутомления в учебном графике предусматривается чередование 

периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул составляетне менее 7 

календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет:  

I четверть - 8 учебных недель (для 5-9 классов); 

II четверть - 8 учебных недель (для 5-9 классов); 

III четверть - 11 учебных недель (для 5-9 классов); 

IV четверть - 7 учебных недель (для 5-9 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

- по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 5-9 классов); 

- по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 5-9 классов); 

- по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 5-9 классов); 

- по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не превышает 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе 

развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 5 и 6 классов - не более 6 уроков,  

- для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков. 

Занятия начинаются  начинаются  в 8 часов 30 минут  и заканчиваются не позднее 19 

часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

проводятся в дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком организован перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график составлен с учётом мнений участников образовательных 



отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений 

культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) 

и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года 

 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.3.1. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне ООО 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная 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. 

Цели внеурочной деятельности -психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных 

способностей и образовательных потребностей. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и 

содержания учебных курсов. 

Задачи организации внеурочной деятельности: 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования; 

- 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, 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; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

3.3.2. Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Направления внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает 

в себя: 

- внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 

курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. предусматривающие углубленное 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 ОВЗ (2 

часа в неделю); 



- внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в 

т.ч. направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности)в 5-8 

классыах- 2 часа в неделю,в 

8-9классах -3 часа в неделю. 

- внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в т.ч. 

одаренных, через организацию социальных практик(в т.ч. волонтёрство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении- 3 часа в неделю; 

- внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в т.ч. в творческих 

объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко- 

культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся - 3 часа в неделю; 

- внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в т.ч. ученических классов, разновозрастных объединений 

по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, 

организаций и т.д.-2 часа в неделю; 

- внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной 

реализации образовательной программы и т.д.) -3 часа в неделю; 

- внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа 

тьюторов, педагогов-психологов) , (2 часа в неделю) 

- внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся) - 3 часа 

в неделю 

Формы организации внеурочной деятельности 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, 

сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность (в т.ч. практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), 

походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной программы, 

числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных групп из 

обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

предусматривается использование ресурсов других организаций (в т.ч. в сетевой форме), включая 

организации дополнительного образования, профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации высшего образования, научные организации, организации культуры, 

физкультурно-спортивные. 

 

3.3.3. Организационный механизм организации внеурочной деятельности 



Организационным механизмом организации внеурочной деятельности на уровне ООО является 

план внеурочной деятельности. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

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 учебного плана, но не более 10 часов. 

Еженедельные расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности 

отличаются, на них отводится: 

- на внеурочную деятельность по учебным предметам: 2-4 ч., 

- на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности: 2-3 

ч.; 

- навнеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся: 1-2 ч.; 

- на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия: 2-4 ч., 

при этом при подготовке и проведении коллективных дел масштаба ученического 

коллектива или общешкольных мероприятий за 1-2 недели может быть использовано до 

20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

- на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление 

педагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия: 

2-3 ч. 

Для недопущения 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 (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе 

загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность содержания 

внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, изменяется. 

В школе реализуется план внеурочной деятельности. 

- модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности; 

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 о социальных ролях 

человека; 

- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

- в рамках   внеурочной   деятельности   в   ученическом   классе,   общешкольной 



внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 

участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за 

ее пределами; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, 

родителей, населения, в благоустройстве школы, класса, сельского 

поселения, города, в ходе партнерства с общественными организациями и 

объединениями. 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Календарный план воспитательной работы является единым для образовательных 

организаций. 

Календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной 

и внеурочной деятельности. 

ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани  вправе наряду с федеральным календарным планом 

воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно рабочей программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования 

обучающихся. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 



Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией 

крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 



Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная 

в образовательной организации соответствует требованиям ФГОС ООО и 

направлена на: 

 достижение планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования, в т.ч. адаптированной, 

обучающимися, в т.ч. обучающимися с ОВЗ; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в т.ч. одаренных, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, 

практическую подготовку, использование возможностей 

организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

  формирование функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные 

ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), 

включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей обучающихся, основ их гражданственности, российской 

гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

  индивидуализацию процесса образования посредством 
проектирования и реализации индивидуальных учебных планов, 



обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся 
при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников 
в проектировании и развитии программы основного общего 
образования и условий ее реализации, учитывающих особенности 
развития и возможности обучающихся; 

  включение обучающихся в процессы преобразования внешней 
социальной среды (населенного пункта, муниципального района, 
субъекта Российской Федерации), формирования у них лидерских 
качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 
проектов и программ, в т.ч. в качестве волонтеров; 

  формирование у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-

исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, 
навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его 
среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных 
образовательных технологий, направленных в т.ч. на воспитание 
обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

 обновление содержания программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии 

с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

  эффективное использования профессионального и творческого 
потенциала педагогических и руководящих работников 
Организации, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, 
современных механизмов финансирования реализации программ 
основного общего образования. 

3.5.1. Материально-технические условия реализации Программы 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают: 

- возможность достижения обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

- безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических 

правил и нормативов, пожарной и электробезопасности, требований 

охраны труда, современных сроков и объемов текущего и капитального 

ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории; 

- возможность для беспрепятственного доступа всех участников 

образовательного процесса, в т.ч. обучающихся с ОВЗ, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

В образовательной организации закрепляются локальными актами перечни 

оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 



В зональную структуру образовательной организации включены: 

- участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

- входная зона; 

- учебные кабинеты; 

- лаборантские помещения; 

- библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным 

залом; 

- актовый зал; 

- спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка); 

- пищевой блок; 

- административные помещения; 

- гардеробы; 

- санитарный узел; 

- помещения/ место для хранения 

уборочного инвентаря. Состав и площади 

помещений предоставляют условия для: 

- основного общего образования согласно избранным направлениям 

учебного плана в соответствии с ФГОС ООО; 

- организации режима труда и отдыха участников образовательного 

процесса; 

- размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов 

мебели, в т.ч. специализированной, и учебного оборудования, 

отвечающих специфике учебно- воспитательного процесса по данному 

предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят: 

- учебный кабинет русского языка и литературы; 

- учебный кабинет иностранного языка; 

- учебный кабинет истории; 

- учебный кабинет обществознания; 

- учебный кабинет географии; 

- учебный кабинет изобразительного искусства; 

- учебный кабинет музыки; 

- учебный кабинет физики; 

- учебный кабинет химии; 

- учебный кабинет математики; 

- учебный кабинет информатики; 

- учебный кабинет (мастерские) технологии; 

- учебный кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности. Учебные кабинеты 

включают следующие зоны: 

- рабочее место учителя с пространством для размещения часто 

используемого оснащения; 

- рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

- пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

- демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает

 педагогическим и эргономическим требованиям, 

комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

- школьная мебель; 

- технические средства; 

- лабораторно-технологическое оборудование; 



- фонд дополнительной литературы; 

- учебно-наглядные пособия; 

- учебно-

методические 

материалы. В 

базовый комплект 

мебели входят: 

- доска классная; 

- стол учителя; 

- стул учителя (приставной); 

- стол ученический (регулируемый по высоте); 

- стул ученический (регулируемый по высоте); 

- шкаф для хранения учебных пособий; 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта 

(регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

- компьютер/ноутбук; 

- многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

- сетевой фильтр 

 

3.5.2 . Учебно-методическое обеспечение Программы 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, гарантирующих безопасность и охрану 

здоровья участников образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей 

основного общего образования, его высокое качество, личностное развитие 

обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются: 

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

государственном языке Российской Федерации (языке реализации 

основной образовательной программы основного общего образования), из 

расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательной 

части учебного плана на одного обучающегося; 

- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-

популярная литература, справочно-библиографические и периодические 

издания); 

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, 

печатные, экранно- звуковые средства, мультимедийные средства); 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- технические средства, обеспечивающие функционирование 

информационно- образовательной среды; 

- программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно- образовательной среды; 

- служба технической поддержки функционирования информационно- 

образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного 

процесса возможность: 



- достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

ООП ООО, в т.ч. адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ); 

- развития личности, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в т.ч. одаренных и талантливых, через 

организацию учебной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно-полезную деятельность, профессиональной 

пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, 

студий с использованием возможностей организаций дополнительного 

образования, культуры и спорта, профессиональных образовательных 

организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся, 

включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 

профессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей обучающихся, основ их гражданственности, российской 

гражданской идентичности и социально- профессиональных 

ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством 

проектирования и реализации индивидуальных образовательных 

планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной 

работы при поддержке педагогических работников; 

- включения обучающихся в процесс преобразования социальной 

среды населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, 

опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ, в т.ч. в качестве волонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной и общественной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в т.ч. на воспитание 

обучающихся; 

- обновления содержания программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта 

Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников организации, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной 

и правовой компетентности; 

- эффективного управления организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах посредством сайта (портала) 

образовательной организации: 



- формирование и хранение электронного портфолио 

обучающегося, в т.ч. его работ и оценок за эти работы; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного 

процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения программы основного общего образования; 

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного

 процесса, в т.ч. синхронныеи (или) асинхронные 

взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить: 

- поиск и получение информации в локальной сети организации и 

Глобальной сети - Интернете в соответствии с учебной задачей; 

- обработку информации для выступления с аудио-, видео-

 и графическим сопровождением; 

- размещение продуктов познавательной, исследовательской и 

творческой деятельности в сети образовательной организации и 

Интернете; 

- выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в т.ч. 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде организации из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно- телекоммуникационной Сети как на территории 

организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 

соответствующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Характеристика (компоненты) информационно-образовательной среды: 

1. Учебники в печатной и (или) электронной форме по каждому предмету, 

курсу, модулю обязательной части учебного плана ООП ООО в расчете не 

менее одного экземпляра учебника по предмету обязательной части 

учебного плана на одного обучающегося 

2. Учебники в печатной и (или) электронной форме или учебные пособия по 

каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

ООП ООО в расчете не менее одного экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана на одного обучающегося 

3. Фонд дополнительной литературы художественной и научно-популярной, 

справочно- библиографических, периодических изданий, в т.ч. специальных 

изданий для обучающихся с ОВЗ 

4. Учебно-наглядные пособия (средства обучения): 

- натурный фонд (натуральные природные объекты, коллекции 

промышленных материалов, наборы для экспериментов, коллекции 

народных промыслов и др.); 

- модели разных видов; 



- печатные средства (демонстрационные: таблицы, репродукции портретов и 

картин, альбомы изобразительного материала и др.; раздаточные: 

дидактические карточки, пакеты- комплекты документальных материалов и 

др.); 

- экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, видеофильмы), 

- мультимедийные средства (электронные приложения к учебникам, 

аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиалекции, тренажеры, и др.) 

5. Информационно-образовательные ресурсы Интернета (обеспечен доступ 

для всех участников образовательного процесса) 

6. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура 

7. Технические средства, обеспечивающие функционирование

 информационно- образовательной среды 

8. Программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно- образовательной среды 

9. Служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды 

Условия для функционирования информационно-образовательной среды могут 

быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

 

3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Психолого-педагогические условия, созданные в ГБОУ СОШ № 3 г. Сызрани, 

обеспечивают исполнение требований федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования к психолого-

педагогическим условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, вчастности: 

• Обеспечивают преемственность содержания и форморганизации 

образовательной деятельности при реализации образовательных 

программ начального образования, основного общего и среднего общего 

образования; 

• Способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям школы с учетом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работников школы и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

• профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В ГБОУ СОШ №3 г.Сызрани психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы основного общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами: педагогом-психологом, учителями-дефектологами учителями –

логопедами.. 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ СОШ № 3 г. Сызрани обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

 сохранение и укрепление психологического благополучия и 
психического здоровья обучающихся; 

 поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 



 дифференциация и индивидуализация обучения и 
воспитания с учетом особенностей когнитивного и 
эмоционального развития обучающихся; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 
выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей; 

 создание условий для последующего профессионального 

самоопределения; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде; 

 развитие психологической культуры в областии спользования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, втом числе: 

• обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 

основного общего образования, развитиии социальной адаптации; 

• обучающихся ,проявляющих индивидуальные способности, и 

одаренных; 

• педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников

 образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования; 

• родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. Психолого –педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения как: 

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика 

на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией школы; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени. 

 

3.5.4. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Для обеспечения реализации программы АООП ООО для обучающихся с ЗПР ГБОУ 

СОШ №3 г. Сызрани  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной 

деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

- укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных, участвующими в реализации АООП 

ООО для обучающихся с ЗПР и создании условий для реализации; 



- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. 

Укомплектованность ГБОУ СОШ №№ г. Сызрани  педагогическими, руководящими и 

иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в 

соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР образовательной программы и создании условий для 

ее разработки и реализации характеризуется наличием документов о присвоении 

квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему 

данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации АООП для обучающихся с ЗПР и создании условий для ее 

разработки и реализации характеризуется также результатами аттестации - 

квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного 

раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации: 

 



№ 

п/п 

Категория  

работников 

Подтверждение уровня 

квалификации  

документами  

об образовании 

(профессиональной 

 переподготовке) 

(%) 

Подтверждение уровня 

квалификации результатами 

аттестации 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

(%) 

Квалификационн

ая  

категория 

(%) 

1 Педагогические  

работники 

100% 20 человек из 

33-64% 

13 человек из 33-

36% 

2 Руководящие  

работники 

100% 100%  

3 Иные работники 100%   

 

ГБОУ  СОШ №3 г. Сызрани  укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 

информационно-методических условий реализации  АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования характеризуется долей 

работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. 

При этом используются  различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов  АООП ООО для обучающихся с ЗПР  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. 

Актуальные вопросы реализации программы АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в ГБОУ СОШ №№ г. 



Сызрани , а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере 

общего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатываются 

методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие.  

К числу методических тем, обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной 

и методической документации, так и деятельности по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования относятся: 

 

№ Методическая тема 

Раздел 

образовательной 

программы, 

связанный с 

методической 

темой 

ФИО педагога, 

разрабаты-

вающего 

методическую 

тему 

1. 

Стратегия 

воспитательной работы 

классного руководителя 

Рабочая 

программа 

воспитания 

Дмитриев

а А.А. 

2. 

Работа с обучающимся с 

ОВЗ 

 

Программа 

коррекционной 

работы 

Епишина Т.Н.. 

 

3.5.5 Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы  

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 

образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения - на 

основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  



При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ основного общего образования, в т.ч. 

адаптированных, осуществляются в соответствии с общими требованиями 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. 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

В части обучения детей с ОВЗ финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для создания специальных условий для коррекции нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 



Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в т.ч. здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 

организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового 

обеспечения образовательной организацией и организациями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных 

актах.  

Взаимодействие осуществляется: 

- на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 



направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 

(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
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