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РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Адаптированная образовательная программа муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней 
общеобразовательной  школы № 47  на 2021-2026 учебный период представляет собой  
нормативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, 
основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья,  особенности 
организации, кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и 
инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, критерии, основные 
планируемые конечные результаты.  

В процессе реализации программы в рамках деятельности школы осуществляется 
развитие модели адаптивной школы, в которой обучение, воспитание, развитие и коррекция 
здоровья каждого ребёнка с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы осуществляется на 
основе личностно-ориентированного подхода через модернизацию приоритетов деятельности 
педагогического коллектива. Содержание специального (коррекционного) образования в школе 
направлено на формирование у обучающихся, воспитанников жизненно важных компетенций, 
готовя детей с ОВЗ к активной жизни в семье и социуме.   
 

Наименование 
программы 

Адаптированная образовательная программа (организация 
учебно-воспитательного процесса для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях общеобразовательной 
школы)  

Основания для 
разработки 
программы 

Закон РФ «Об образовании в РФ»;  

  

Заказчик 
программы 

Учредитель, родители  

Разработчик 
программы Директор, администрация, педагогический коллектив  

Основные 
исполнители 
программы 

Директор, администрация, педагогический коллектив обучающиеся, 
технические сотрудники, родители  

Сроки 
реализации 
программы 

2021 – 2026 учебные годы  

Конечная цель 
Оптимизация модели адаптивной школы, обеспечивающей 

успешную социализацию выпускников в современном обществе  

Задачи 
учреждения 

 Оптимизация культурно-образовательной функции школы, 
направленной на коррекцию недостатков развития и формирования 
навыков учебной деятельности, позволяющих детям с ОВЗ развивать 
умения учиться и жить в условиях специально организуемого учебно-
воспитательного процесса, а так же полноценно участвовать в 
культурной, спортивной, деятельности местного сообщества;   

 Усиление регулятивно-воспитательной функции школы, 
направленной на формирование ценностных установок и отношений; 
развитие мотивационной культуры личности как основы для 
формирования механизмов регуляции эмоционально-волевой сферой, 
нейтрализации дезадаптивных форм поведения у школьников;  

 Совершенствование организации учебного процесса в целях   
сохранения, укрепления и коррекции здоровья обучающихся, 
воспитанников;  

 Организация работы по обеспечению социально-психолого-



педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников;   

  Создание условий для повышения профессионализма 
педагогических работников школы 

Основные 
направления 
программы  

- Создание условий для формирования адаптивной учебно-
воспитательной системы по отношению к образовательным 
запросам обучающихся, воспитанников и их родителей, а также 
современного общества; 

- Расширение материально-технической базы образовательного 
учреждения; 

- Создание условий для реализации индивидуального 
обучения и воспитания в процессе работы с семьями, 
воспитывающих ребёнка с ОВЗ. 

Принципы 
реализации 
программы   

 принцип гуманности, предполагающий соблюдение 
прав учителя и ребенка, закрепленные Законом РФ «Об 
образовании», Декларацией прав ребенка, Конвенцией о 
правах ребенка и другими нормативными документами; 
создание в школе-интернате атмосферы заботы о здоровье и 
благополучии, уважении чести и достоинства личности 
ребёнка, педагога;  

 принцип личностно-ориентированного подхода, 
состоящий в признании индивидуальности каждого ребёнка; 
обучение выступает как средство развития личности каждого 
обучающегося, воспитанника; самореализация как процесс 
раскрытия и развития природных возможностей, задатков 
каждого ребёнка;  

 принцип коррекционно-развивающего 
компенсирующего обучения и воспитания, состоящий 
в интеграции действий педагогов в единую систему 
индивидуального комплексного динамического 
сопровождения развития ребёнка с ОВЗ на всех этапах 
обучения в школе;  

 принцип сотрудничества, который регулирует построение 
взаимоотношений в школе на основе     взаимного уважения и 
доверия учителей, учеников и родителей;   

 принцип целостности деятельности школы на основе 
единства процессов коррекции, развития, обучения и воспитания 
обучающихся;  

 принцип научности, предполагающий развитие у 
обучающихся понимания места и роли человека в современном 
мире; создание эффективной системы научно-методического 
информирования педагогов, постоянного повышения уровня их 
научной эрудиции и культуры, профессиональной компетенции; 

  принцип программно-целевого подхода, который 
предполагает единую систему планирования и своевременного 
внесения корректив в планы;  

 принцип эффективности социального взаимодействия, 
который предполагает формирование у обучающихся, 
воспитанников навыков социальной адаптации, самореализации; 

 принцип индивидуализации включающий всесторонний 
учёт уровня развития способностей каждого ребёнка, 
формирование на этой основе личных программ стимулирования и 
коррекции развития обучающихся, воспитанников; повышения 
учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого 



ребёнка; 

 Принцип деятельностного подхода в обучении и 
воспитании, который предполагает организацию  образовательного 
процесса на наглядно-действенной основе. 

Ожидаемые 
результаты  

- Построение модели адаптивной школы, обеспечивающей равный 
доступ к услугам образования детей с ОВЗ с учетом меняющегося 
контингента учащихся (состав школьников каждый год разный по 
картине нарушений и отклонений у каждого ребенка)  
- Обеспечение условий для максимальной самореализации каждого 
воспитанника на основе использования инновационных 
коррекционных технологий, позволяющих оптимально решать 
проблему компенсации дефекта, развитие личности.  
- Функционирование школы как системы, обеспечивающей 
формирование жизненно важных компетенций у обучающихся, 
воспитанников на максимально возможном и качественном уровне 
в соответствии с индивидуальными возможностями личности, их 
успешную самореализацию в социальном включении.  
- Создание здоровых и безопасных условий труда и учёбы.  
- Создание адекватной системы определения  детей с ОВЗ, 
обеспечение более благоприятными условиями для их развития и 
включения в общественно полезную деятельность;  
- Укрепление  кадрового  потенциала  школы. 

Система 
организации 
контроля 
исполнения  
Программы  

 

Управление реализацией адаптированной образовательной 
программы осуществляют администрация школы, Педагогический 
совет.  

Утверждение 
программы  

Решение педагогического совета   
Протокол № 1   от  30.08.2021 

 

РАЗДЕЛ II. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ ШКОЛЫ С 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

             Муниципальное общеобразовательное учреждение образовано как общеобразовательная 
школа. Однако современные социально-экономические условия, ФЗ «Об образовании в РФ» 
требуют организации в общеобразовательной школе инклюзивного образования, если на то есть 
запрос со стороны потребителей образовательных услуг. На закрепленной за МАОУ СОШ № 47 
г. Краснодара территории зарегистрированы и проживают 3 детей с ОВЗ в возрасте от 11 до 14 
лет. 

Родители детей с ОВЗ школьного возраста изъявили желание обучать их по месту 
жительства. По этой причине в состав контингента обучающихся входят дети с ОВЗ: в их 
составе учащиеся VII вида. 

На основной ступени образования (5-9 класс) по общеобразовательной программе 
обучается 3 учащихся детей по общеобразовательному учебному плану.  

2.1 Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой психического 
развития 

Категория детей с ЗПР – наиболее многочисленная группа среди детей с ОВЗ, 
характеризующаяся крайней неоднородностью состава, которая обусловлена значительным 
разнообразием этиологических факторов, порождающих данный вид психического дизонтогенеза, 
что обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений. 

Функциональная и/или органическая недостаточность центральной нервной системы в 
некоторых случаях приводит к большей выраженности и стойкости нарушения при ЗПР, что 



определяет необходимость обеспечения специальных образовательных условий при их обучении 
на уровне основного общего образования. 

Даже при условии получения специализированной помощи в период обучения в начальной 
школе обучающиеся с ЗПР как правило продолжают испытывать в той или иной степени 
затруднения в учебной деятельности, обусловленные дефицитными познавательными 
способностями, специфическими недостатками психологического и речевого развития, 
нарушениями регуляции поведения и деятельности, снижением умственной работоспособности и 
продуктивности. Общими для всех детей с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, 
замедленный темп и неравномерное качество становления высших психических функций, 
мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для значительной 
части детей и подростков с ЗПР типичен и дефицит социально-перцептивных и коммуникативных 
способностей, нередко сопряженный с проблемами эмоциональной регуляции, что в совокупности 
затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими. 

С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных для 
начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы), к подростку с ЗПР 
предъявляются требования самостоятельного познавательного поиска, постановки учебных целей, 
освоения и самостоятельного осуществления контрольных и оценочных действий, инициативы в 
организации учебного сотрудничества. По мере взросления у подростка происходит качественное 
преобразование учебных действий моделирования, контроля, оценки и переход к развитию 
способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов 
во временной перспективе. Характерной особенностью подросткового периода становится 
развитие форм понятийного мышления, усложняются используемые коммуникативные средства и 
способы организации учебного сотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. 
Акцент в коммуникативной деятельности смещается на межличностное общение со сверстниками, 
которое приобретает для подростка особую значимость. В личностном развитии происходят 
многочисленные качественные изменения прежних интересов и склонностей, качественно 
изменяется самоотношение и самооценка в связи с появлением у подростка значительных 
субъективных трудностей и переживаний. У девятого класса завершается внутренняя 
переориентация с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 
взрослых. Следует учитывать ряд особенностей подросткового возраста: обостренную 
восприимчивость к усвоению норм, ценностей и моделей поведения; сложные поведенческие 
проявления, вызванные противоречием между потребностью в признании их со стороны 
окружающих и собственной неуверенностью; изменение характера и способа общения и 
социальных взаимодействий. Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для 
данной категории особенностями. У подростков с ЗПР часто наблюдаются признаки личностной 
незрелости, многие из них внушаемы, легко поддаются убеждению, не могут отстоять 
собственную позицию. Особые сложности могут создавать нарушения произвольной регуляции: 
для них характерны частые импульсивные реакции, они не могут сдерживать свои стремления и 
порывы, бывают не сдержаны в проявлении своих эмоций, склонны к переменчивости настроения. 
В целом у всех обучающихся с ЗПР отмечается слабость волевых процессов, что проявляется в 
невозможности сделать волевое усилие при учебных и иных трудностях.  

У подростков с ЗПР несформированы внутренние критерии самооценки, что приводит к 
снижению устойчивости по отношению к внешнему негативному воздействию со стороны 
окружающих, проявляется в несамостоятельности, неустойчивости позиций при решении тех или 
иных вопросов и поведения в целом, в шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР 
демонстрируют как правило завышенный уровень притязаний эгоцентрического характера. 
Недостатки саморегуляции во многом сказываются на способности к планированию, приводят к 
неопределенности интересов и жизненных перспектив. 

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

Особенности познавательной сферы 
Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является основной характеристикой в 

структуре нарушения, поскольку связана с первичным состоянием функциональной и / или 
органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР отмечается снижение уровня по степени 



сформированности структуры познавательной деятельности. Познавательные процессы снижены 
по уровню продуктивности, затруднен процесс их формирования и компенсации. 

Сохраняется неустойчивость внимания, снижение объема, переключаемости и 
концентрации, трудности переключения с одного вида деятельности на другой. Отличительными 
особенностями внимания подростков с ЗПР являются повышенная истощаемость и 
пресыщаемость, выраженная зависимость от внешних посторонних воздействия, сниженная 
помехоустойчивость, сложность удержания при необходимости выполнения длинного ряда 
операций. Школьники не могут дифференцировать раздражители по степени важности, 
сосредотачиваться на существенных признаках, быстро отвлекаются.  

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, школьники с ЗПР чаще 
используют механическое заучивание, но по причине слабости следов памяти и снижения объема 
непрочно запоминают материал.  

В большей степени оказывается нарушена мыслительная деятельность обучающихся с ЗПР. 
В мотивационном компоненте школьники демонстрируют слабую познавательную и поисковую 
активность в решении мыслительных задач, поверхностность при выборе способа действия, 
отсутствие стремления к поиску рационального решения. В операциональной основе 
мыслительной деятельности наблюдаются трудности при выполнении логических действий 
анализа и синтеза, классификации, сравнения и обобщения.  

Обучающимся с ЗПР сложно самостоятельно проводить анализ на основе выделения и 
сопоставления признаков объектов, явлений и понятий, определять существенные признаки, 
опираться на них при умозаключениях. Трудности вызывают построение логических 
рассуждений, включающих установление причинно-следственных связей, доказательство и 
обоснование ответа, умение делать вывод на основе анализа информации, подводить вывод. 
Подросток с ЗПР затрудняется обобщать понятия, осуществляя логическую операцию перехода от 
видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим 
объемом, обобщать, интегрировать информацию из различных источников и делать простейшие 
прогнозы. 

Затруднения могут вызвать задания на построение рассуждения на основе сравнения 
предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, на выполнение сравнения объектов по 
наиболее характерным признакам и формулировка выводов по результатам сравнения. При 
выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы по определенным 
признакам сложности возникают при самостоятельном определении основания и вербальном 
обозначении. 

Выраженные трудности обучающийся с ЗПР испытывает при необходимости давать 
определение понятию на основе оперирования существенными и второстепенными признаками  

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня соответствующего 
развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования понятиями, включения понятий в 
разные системы обобщения. Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении изучения 
программного материала дополнительной визуализацией, конкретизацией примерами, связью с 
практическим опытом. 

Для подростков с ЗПР характерна слабость речевой регуляции действий, они испытывают 
затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свой действия и рассказать о них, дать 
вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 
У подростков с ЗПР сохраняются недостатки фонематической стороны речи, они 

продолжают смешивать оппозиционные звуки, затрудняются выполнить фонематический разбор 
слова, остаются нестойкие замены и смешения букв на письме, нечеткая дикция и отдельные 
нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и запозданием, им сложно 
образовывать новые слова приставочным и суффиксальным способами в различных частях речи, 
они допускают аграмматизм, как в устной, так и в письменной речи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на 
контекст для понимания значения нового слова. Обедненный словарный запас затрудняет речевое 
оформление, они чаще используют упрощенные речевые конструкции. По причине 
недостаточности словарного запаса они часто испытывают трудности в коммуникации. 



Употребление частей речи характеризуется преимущественным использованием 
существительных и глаголов, другие части речи используются реже. Крайне редко дети 
используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», но по смыслу они не 
всегда подходят. Различение причастий и деепричастий затруднено. 

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

У подростков с ЗПР сохраняются нарушения письма, наличие специфических ошибок 
сопровождается большим количеством орфографических и пунктуационных ошибок. Ошибки на 
правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития устной речи, 
недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности регуляторных 
механизмов.  Количество дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а количество 
дизорфографических нарастает в связи с усложнением и увеличением объема программного 
материала по русскому языку.  

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного принципов 
орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных орфографических ошибках. При 
построении предложений дети допускают синтаксические, грамматические и стилистические 
ошибки. 

При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок 
увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регулятивной сферы 
Выраженной особенностью нарушений при ЗПР является своеобразие развития 

регулятивной сферы. Даже в подростковом возрасте произвольная регуляция остается незрелой. 
Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения заданий, совершают импульсивные 
действия, приступают к работе без предварительного планирования, не проводят промежуточного 
контроля, поэтому не замечают своих ошибок. Школьникам бывает трудно долго сосредотачивать 
внимание на одном предмете или действии. Отмечается несформированность мотивационно-
целевой основы учебной деятельности, что выражается в низкой поисковой активности. 

По причине слабой регуляции деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в постоянной 
поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а иногда руководящем 
контроле.  

Трудности развития у подростков с ЗПР волевых процессов приводят к невозможности 
мотивированного управления своим поведением. У детей и подростков с ЗПР низкая 
эмоциональная регуляция проявляется в нестабильности эмоционального фона, недостаточности 
контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям, раздражительности, 
вспыльчивости. 

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

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

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

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



Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные отношения 
У подростков с ЗПР недостаточно развиты коммуникативные навыки, репертуар 

коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное использование невербальных 
средств общения и трудности их понимания. Качество владения приемами конструктивного 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. Коммуникативные контакты у 
подростков с ЗПР характеризуются отсутствием глубины и неустойчивостью в целом, 
неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. Понимание индивидуальных личностных 
особенностей партнеров по общению у них снижено, слабо развита способность к сочувствию и 
сопереживанию, что создает затруднения при оценке высказываний и действий собеседника, учете 
интересов и точки зрения партнера по совместной деятельности. Усвоение и воспроизведение 
адекватных коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию 
подростков с ЗПР малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать учебное 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила общения и сотрудничества 
принимаются частично, соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не всегда могут 
понять социальный и эмоциональный контекст конкретной коммуникативной ситуации, что 
проявляется в неадекватности коммуникативного поведения, специфических трудностях 
вступления в контакт, его поддержания и завершения, а в случае возникновения конфликта к 
неправильным способам реагирования, неадекватным стратегиям поведения. Школьники с ЗПР не 
умеют использовать опыт взаимоотношений с окружающими для последующей коррекции своего 
коммуникативного поведения, не могут учитывать оценку их высказываний и действий со 
стороны взрослых и сверстников. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала 
На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к учебной 

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

Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно учебные мотивы 
формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя оценка, а не сам результат, 
они не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, не пытаются осмыслить 
работу в целом, понять причины ошибок. 

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

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера выполняемых 
заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной интеллектуальной нагрузке, у 
них быстро наступает утомление, пресыщение деятельностью. При напряженной мыслительной 
деятельности, учащиеся не сохраняют продуктивную работоспособность в течение всего урока. 
При выполнении знакомых учебных заданий, не требующих волевого усилия, подростки с ЗПР 
могут оставаться работоспособными до конца урока. Большое влияние на работоспособность 
оказывают внешние факторы: интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие 
отвлекающих факторов, таких как шум, появление посторонних в классе; переживание или 
ожидание кого-либо значимого для ребенка события. 

Особенности освоение учебного материала связаны у школьников с ЗПР с неравномерной 
обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной информации, непрочность 
следов при запоминании материала, неточностью и ошибками воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями. Они 
склонны к смешению понятий, семантическим замена, с трудом запоминают определения. 
Подростки с ЗПР продуктивнее усваивают материал с опорой на алгоритм, визуальной 
поддержкой, наличием смысловых схем. 



Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение 
усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение понимания научных текстов, им 
сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, изложить основное 
содержание. Характерной особенностью являются затруднения в самостоятельном выборе 
нужного способа действия, применения известного способа решения в новых условиях или 
одновременно использования двух и более простых алгоритмов. 

 
2.2 Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития на уровне основного общего образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и 
специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы детей. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие общие 
образовательные потребности: потребность во введении специальных разделов обучения и 
специфических средств обучения, потребность в качественной индивидуализации и создании 
особой пространственной и временной образовательной среды,  потребность в максимальном 
расширении образовательного пространства за пределы школы, потребность в согласованном 
участии в образовательном процессе команды квалифицированных специалистов и родителей 
ребенка с ЗПР.  

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

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания 
программного материала учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей и 
возможностей детей с ЗПР на уровне основного общего образования;  

 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при 
реализации образовательных программ основного общего образования с учетом 
преемственности уровней начального и основного общего образования; 

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом 
особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, компетенций 
(использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при решении практико-
ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение алгоритмов, дополнительной 
визуальной поддержки, опорных схем при решении учебно-познавательных задач и работе с 
учебной информацией; разносторонняя проработка учебного материала, закрепление навыков и 
компетенций  применительно к различным жизненным ситуациям; увеличение доли практико-
ориентированного материала, связанного с жизненным опытом подростка;  разнообразие и 
вариативность предъявления и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и 
переработки информации и т.д.);  

 организация образовательного пространства, рабочего места, временной 
организации образовательной среды с учетом психофизических особенностей и возможностей 
обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной среды с учетом 
повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе интеллектуальной 
деятельности, сниженной работоспособности, сниженной произвольной регуляции, 
неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема памяти и пониженной точности 
воспроизведения);  

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и 
поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, использовании 
приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать помощь взрослого в 
затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное развитие социального 
взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 
психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа переработки информации, 
пониженного общего тонуса, склонности к аффективной дезорганизации деятельности, 
«органической» деконцентрации внимания и др.); 

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



 применение специального подхода к оценке образовательных достижений 
(личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование специального 
инструментария оценивания достижений и выявления трудностей усвоения образовательной 
программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с 
позиций личностного становления и профессионального самоопределения;  

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения 
и социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со взрослыми), максимальное 
расширение социальных контактов, помощь подростку с ЗПР в осознании социально 
приемлемого и одобряемого поведения, в избирательности в установлении социальных 
контактов (профилактика негативного влияния, противостояние вовлечению в антисоциальную 
среду); профилактика асоциального поведения. 

В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ, в 
образовательной организации должны создаваться специальные образовательные условия, 
соответствующие особым образовательным потребностям (ООП) учащихся с ОВЗ. 

К специальным образовательным условиям относятся специальные образовательные 
программы и методы обучения и воспитания, специальные учебники, учебные пособия и 
дидактические материалы, специальные технические средства обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 
освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
(ст. 79. П.3 Закона об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ).  

Совокупность специальных образовательных условий, соответствующих особыми 
образовательными потребностями обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования: 

 обучение на уровне основного общего образования, предусматривающее 
преемственность в содержании образования и коррекционно-развивающей помощи, 
соответствующих особым образовательным потребностям обучающегося с ЗПР; 

 реализация адаптированной основной общеобразовательной программы основного 
общего образования обучающихся с ЗПР;  

 особая пространственная и временная организации образовательной среды и 
процесса обучения с учетом особенностей подростка с ЗПР; 

 использование специальных методов и приемов, средств обучения, специальных 
дидактических и методических материалов с учетом специфики трудностей в овладении 
предметными знаниями на уровне основного общего образования; несущественное сокращение 
объема изучаемого материала по основным предметам за счет устранения избыточных по 
отношению к основному содержанию требований; 

 введение специальных разделов коррекционного обучения, направленных на 
компенсацию недостатков познавательного, эмоционального и коммуникативного развития; 

 создание организационных, мотивационных и медико-психологических условий для 
поддержания умственной и физической работоспособности с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающегося с ЗПР; 

 обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи 
обучающимся с ЗПР в условиях образовательной организации (в том числе на основе сетевого 
взаимодействия); 

 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 
программы коррекционной работы на уровне основного общего образования как основы 
коррекции имеющихся у обучающегося с ЗПР нарушений; 

 осуществление психологического и социального сопровождения обучающегося с 
ЗПР, направленное на его личностное становление и профессиональное самоопределение, на 



профилактику социально нежелательного поведения, развитие навыков соблюдения правил 
кибербезопасности при общении в социальных сетях;  

 специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию 
саморегуляции познавательной деятельности и поведения; закрепление и активизация навыков 
социально одобряемого поведения; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и 
ребенка; поддержка и включении семьи в процесс абилитации подростка средствами 
образования и ее особая подготовка силами специалистов; 

 мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и уровня 
психофизического развития обучающегося с ЗПР; мониторинг соответствия созданных условий 
особым образовательным потребностям подростка с ЗПР на уровне основного общего 
образования. 

Совокупность специальных образовательных условий позволяет реализовать единую 
образовательную и социокультурную среду школы, основанную на обеспечении доступности и 
вариативности образования обучающихся с ЗПР. Для этого система специальных образовательных 
условий в образовательной организации должна соответствовать особым образовательным 
потребностям  подростков с ЗПР и обеспечивать дифференцированный психолого-педагогический 
подход к образованию обучающихся. 

 
2.3 Коррекционные занятия  

Коррекционный занятия (психологические) проводятся с целью оказания психолого-
педагогической помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в освоении 
образовательной программы, социальной адаптации, развитию коммуникативной, познавательной 
и эмоционально-волевой сферы. 

Содержание коррекционно-развивающего курса включает в себя следующие задачи: 
1. Развитие, совершенствование и коррекция познавательных процессов (памяти, внимания, 
мышления).  
2. Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения. 

Развитие способности управлять собственными психологическими состояниями, а также 
поступками и действиями.  
3. Формирование личностного самоопределения. 

Осознание и принятие своих индивидуальных личностных особенностей, позитивное 
реалистичное отношение к себе, первичное определение своей жизненной стратегии в части 
профессионального самоопределения и обучения.  
4.         Развитие коммуникативной деятельности  

Развитие навыков личностного общения со сверстниками и навыков продуктивной 
коммуникации в социальном окружении. 

Планируемые результаты коррекционной работы:  
- осознавать необходимость прилагать усилия для полноценного выполнения заданий. 
 с помощью взрослого планировать пути достижения цели, выбирать наиболее оптимальные 
способы решения познавательных задач. 
 самостоятельно контролировать ход выполняемой деятельности в моделируемой ситуации, 
сопоставлять результат с заданным образцом, оценивать правильность выполнения. 
 относительно объективно оценивать результат своей деятельности и достаточность усилий 
для его достижения.  
 прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной работы с 
помощью алгоритмов организации деятельности. 
 уметь составлять программу действий под руководством взрослого. 
 сдерживать непосредственные импульсивные реакции, действовать в плане заданного, не 
отвлекаясь на посторонние раздражители. 
 сдерживать непосредственные (негативные) эмоциональные реакции в процессе 
деятельности и при оценке достигнутого результата. 
 Демонстрировать интерес к самопознанию. 
 Демонстрировать позитивное самоотношение. 
- Иметь представление об основных социальных ролях, их разнообразии в жизни человека. 
- Иметь представления о своих обязанностях перед семьей, обществом. 



- Соблюдать нормы и правила общественного поведения. 
- Владеть навыками самооценивания деятельности на этапе включения и ориентировки, в процессе 
реализации, при соотнесении целей и результатов. 
- Осознавать уважительное отношение к труду как социально одобряемое качество личности. 
- Понимать значение профессиональной деятельности в жизни человека. 
- Иметь первичные представления о мире профессий. 
- Соотносить собственные желания и возможности с различными направлениями 
профессиональной деятельности. 
 Строить позитивные отношения в процессе общения со сверстниками. 
 Определять качества, действия, способы поведения, которые способствуют или 
препятствуют продуктивной коммуникации. 
 Иметь представление о невербальных средствах общения, их значении и влиянии на 
результат коммуникации. 
 Уметь адекватно использовать невербальные средства общения. 
 Выражать свои чувства, интересы, потребности в соответствии с задачей коммуникации. 
 Слушать и слышать высказывания другого о его чувствах, интересах, потребностях. 
 Достигать взаимопонимания в процессе коммуникации. 
 Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
одноклассниками. 
 Иметь представление о возможных ролях в совместной деятельности со сверстниками. 
 Уметь вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении различных 
вопросов. 
 Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с коммуникативной 
задачей. 
 Уметь сотрудничать для достижения общих результатов. 
 Обмениваться информацией между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений. 
  

2.4.  Характеристика режима образовательного процесса для детей с ОВЗ  

       Режим работы школы - пять дней -5-7 кл., шесть дней -8-9 кл.. 
       Начало занятий в 8-00  
       Продолжительность урока - 40 мин. 

Продолжительность перемен от 10 до 20 мин. 
Период обучения - 4 учебных четверти, продолжительность учебного года 34 

недель.  
Форма образования: очная. 
Объем максимальной учебной нагрузки: 

Основная школа: 5 кл.-29 ч., 6 кл. – 30 ч., 7кл. – 32 ч, 8 кл.- 36 ч., 9 кл.- 36 ч. 
Организация учебного процесса ведется в целях охраны жизни и здоровья учащихся. 

Обучение и воспитание несут коррекционно-развивающий характер, сопровождаются в 
течение учебного года работой психолого-медико-социальной службы. 

Проводятся медосмотры, беседы на уроках и классных часах с приглашением 
специалистов. На уроках применяются здоровьесберегающие технологии. В школе проходят 
спортивные соревнования. Учащиеся занимаются в спортивных секциях. Организованы летний 
лагерь дневного пребывания при школе, прогулки и спортивные часы на свежем воздухе. 

В школе организовано горячее питание. В пищевом рационе школьников предусмотрены 
белковые продукты, овощи и фрукты. Медицинский работник и администрация школы 
регулярно ведут контроль за качеством пищи и её дозировкой.  

Внеурочная деятельность организована во второй половине дня. 
В образовательном учреждении установлен контрольно-пропускной режим допуска 

граждан посредством введения административного дежурства и дежурства ЧОП в дневное 
время и сторожей в ночное. Посторонние лица и представители контролирующих органов 
регистрируются в журналах. 

Предусматривается осуществление постоянного контроля за организацией 
антитеррористической и противопожарной защищенности школы. Для обеспечения 



безопасности учащихся ведется постоянный контроль за организованными перевозками 
учащихся, за безопасным проведением культурно-массовых мероприятий в школе. 

С целью отработки алгоритма действий учащихся с ОВЗ во время чрезвычайных ситуаций 
в школе проводятся тренировки. Продолжена работа по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, пропаганде техники безопасности. 

2.5   Научно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ. 

Все учителя школы постоянно работают над повышением своего профессионального уровня 
через систему курсов повышения квалификации (как очных, так и дистанционных), 
профессиональной переподготовки и других форм повышения квалификации для работы с детьми 
с ОВЗ. 

Высокая квалификация учителей, готовность к постоянному профессиональному росту 
позволяют ставить перед коллективом и успешно решать любые образовательные задачи. 

2.6    Материально-техническое оснащение 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в 5-ти этажном здании, построенном по 
типовому проекту. Занятия проводятся в предметных кабинетах, есть компьютерный класс (с 
выходом в Интернет). Имеется медицинский кабинет, библиотека, оснащенная компьютером, 
столовая, два спортивных зала. 
        В целом материально-техническое оснащение позволяет создать условия для реализации 
концепции инклюзивного образования. В течение учебного года постоянно уделяется внимание 
улучшению материально-технической базы, охраны здоровья, обеспечению санитарно-
гигиенического режима работы с детьми с ОВЗ. Администрация школы продолжит работу над 
улучшением материально-технической базы школы, обновлением фонда библиотеки в целях 
выравнивания условий получения образования. 

2.7.  Анализ образовательного пространства школы 

       Инклюзивная образовательная среда характеризуется системой ценностного отношения к 
обучению, воспитанию и личностному развитию детей с ОВЗ, совокупностью ресурсов (средств, 
внутренних и внешних условий) их жизнедеятельности в школе и направленностью на 
индивидуальные образовательные стратегии обучающихся.                                                                                
       ФГОС служит реализации права каждого ребенка на образование, соответствующее его 
потребностям и возможностям, вне зависимости от тяжести нарушения психофизического 
развития, способности к усвоению базового уровня образования. Абсолютная успеваемость 
учащихся с ОВЗ на протяжении последних лет составляет 100%.  

Многолетние наблюдения показывают, что многие дети с ОВЗ, окончив школу, 
адаптируются социально. Одни из них живут в семьях, проявляя заботу и внимание к своим 
близким. Другие - создают собственные семьи, воспитывают детей. Большинство выпускников 
стремится выполнять посильную работу, которая дает им возможность чувствовать себя 
полезными и нужными людьми, социально самоутвердиться. Коррекционно-воспитательная 
работа, осуществляемая в общеобразовательных классах школы, дает положительные 
результаты. Задача школы - совершенствовать формы и методы коррекционно-воспитательной 
работы, в целях обеспечения социальной адаптации и интеграции детей с ОВЗ в обществе. 

РАЗДЕЛ III. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА ШКОЛЫ. 

3.1 Содержание базового образования в школе. 

Адаптированная образовательная программа МАОУ СОШ № 47 реализуется в двух ступенях 
образования: 
- первая ступень - начальное общее образование - 4 года, 
- вторая ступень - основное общее образование – 5 лет. 

Содержание подготовки учащихся: 
- на первой ступени обучения - педагогический коллектив начальной школы призван: 
сформировать у детей желание и умение учиться; гуманизировать отношения между 
учащимися, учителями и учащимися; помочь детям с ОВЗ приобрести опыт общения и 



сотрудничества; мотивировать интерес к знаниям и самопознанию, корригировать нарушенные 
познавательные процессы, заложить основы формирования личностных качеств, создать 
условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения их 
эмоционального благополучия; 
- на второй ступени обучения, представляющей собой продолжение формирования 
познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков, педагогический 
коллектив основной школы стремится заложить фундамент общей образовательной подготовки 
школьников, необходимый для освоения общеобразовательной программы. 

Учебный план школы соответствует Концепции модернизации российского 
образования, Федеральному базисному учебному плану, ориентированному на базовую 
подготовку учащихся. 

        Учебный план II ступени (5-9 классы) реализуется за 5-летний нормативный срок 
освоения государственных программ основного общего образования. 

Основное образование (5-9 классы) 
Цель. Обеспечить личностное самоопределение учащихся - формирование 

нравственной, мировоззренческой и гражданской позиции, профессиональный выбор, 
выявление творческих способностей учащихся, развитие способностей самостоятельного 
решения проблем в различных видах и сферах деятельности. Достижение уровня 
функциональной грамотности на основе успешного освоения образовательных областей и 
дисциплин базисного учебного плана в соответствии с Государственным стандартом, 
подготовка к продолжению образования в профессиональной или общеобразовательной школе. 

Содержание образования на второй ступени является относительно завершенным и 
базовым для продолжения обучения в средней (полной) общеобразовательной школе, создает 
условия для получения обязательного среднего (полного) образования, подготовки учеников к 
выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и 
самообразования. 

Содержание обучения в 5-9 классах реализует принцип преемственности с начальной 
школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и организационным 
формам обучения, характерным для основной школы. 

В процессе освоения содержания основного образования создаются условия для 
формирования у обучающихся умения организовывать свою деятельность - определять ее цели 
и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать 
с другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

Изучение систематических курсов естественнонаучных (физика, химия, биология, 
география) и общественных (история, обществознание) дисциплин нацелено на формирование 
у обучающихся умения объяснять явления действительности, выделять их существенные 
признаки, систематизировать и обобщать, выявлять причинно - следственные связи, оценивать 
их значимость. 

Для усвоения обучающимися ключевых навыков (ключевых компетентностей), 
имеющих универсальное значение для различных видов деятельности - навыков решения 
проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативные 
навыки, навыки измерений, навыков сотрудничества способствуют все учебные предметы и в 
большей степени русский язык, математика, информатика, иностранный язык и основы 
безопасности жизнедеятельности. 

В основной школе, с одной стороны, завершается общеобразовательная подготовка по 
базовым предметам, а с другой - создаются условия для осознанного выбора обучающимися 
варианта жизненной стратегии, обеспечивающей получение обязательного общего среднего 
образования. 
            Среднее (полное) общее образование - завершающая ступень общего образования, 
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 
            Эти функции предопределяют направленность и способы реализации выбранного 
жизненного пути. Получение образования является также неотъемлемым условием эффективной 
самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности учащегося с 
ограниченными возможностями здоровья. К данной категории относятся школьники, имеющие 
различные ограничения в здоровье, и в связи с этим нуждающиеся в специальном 



(коррекционном) образовании. 
           Учащийся с ограниченными возможностями здоровья не может получить качественного 
образования в системе специального образования, изолированной от общества, от всей системы 
образования. Поэтому актуальным на сегодняшний день становится включение ребенка с ОВЗ в 
общеобразовательную среду. 
          Для решения этой проблемы необходимо обеспечить доступность образования через 
возможность выбора содержания обучения, его форм, т.е. через организацию обучения по 
индивидуальной образовательной программе. 
Индивидуальная образовательная программа является программой образовательной деятельности 
учащегося, составленной на основе его образовательных и профессиональных интересов, уровня 
успеваемости, предшествующих результатов обучения, состояния здоровья, и фиксирующей 
образовательные цели и результаты. ИОП способствует формированию у учащегося навыков 
планирования своей деятельности, выбора средств достижения цели, способности брать на себя 
ответственность за последствия деятельности, коррекции нарушений развития. 
Миссия индивидуальной образовательной программы состоит: 

 в предоставлении возможности учащемуся развиваться в своем персональном темпе, 
исходя из собственных образовательных способностей и интересов; 

 в определении цели и задач образования учащегося с ОВЗ независимо от состояния 
здоровья, наличия физических недостатков; 

 в отборе содержания образования, форм и способов образовательной деятельности, 
построении графика образовательного процесса; 

 в осуществлении профессионального самоопределения Учащегося и выборе им 
дальнейшего жизненного пути, в расширении возможностей социализации; 

 в реализации коррекционной медико-психолого-педагогической помощи учащемуся 
с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей его 
психофизического развития.  
 

3.2  Организация психолого - медико - педагогического сопровождения, социальной 
защиты детей в школе. 

Адаптированная образовательная программа позволяет реализовать личностно-
ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, 
способствующее достижению обучающимся с задержкой психического развития стандарта 
образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к 
образовательной программе, может уточняться и корректироваться. В адаптированной 
образовательной программе медико-психолого-педагогическое сопровождение понимается как 
сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом 
которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-
педагогический консилиум. 

Целью ППк является обеспечение сопровождения обучающихся, в соответствии со специальными 
образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 
соматического и нервно-психического здоровья обучающихся. 
В задачи ППк МАОУ СОШ №47 входит: 
- Своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательной 
организации) диагностика отклонений в развитии детей;  
- Выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций учителю, родителям для 
обеспечения индивидуального подхода в процессе коррекционного обучения и воспитания; 
- Решение вопроса о создании в рамках образовательной организации условий, способствующих 
максимальному развитию учащихся.  
- Организация коррекционных занятий с учетом психофизических особенностей и 
индивидуальных возможностей детей. 
- Отслеживание динамики развития учащихся и эффективности рабочих программ, 
индивидуальных учебных планов и коррекционных программ. 



- Организация мероприятий по профилактике физических, интеллектуальных и эмоциональных 
перегрузок. 
- Организация взаимодействия между участниками образовательного процесса (учителями, 
педагогами-психологами, учителями-логопедами, учителями-дефектологами, родителями 
(законными представителями) учащихся). 
 
Направления работы: 

- Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 
образовательного учреждения.  

- Консультативная работа. Оказание консультативной помощи родителям, (законным 
представителям) детей по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития 
детей с ограниченными возможностями. 

-Коррекционно-развивающая работа. обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

- Профилактика. Организация мероприятий по профилактике физических, интеллектуальных 
и эмоциональных перегрузок. 

- Просветительская работа. Организации информационно-просветительских мероприятий с 
родителями образовательной организации в области предупреждения и коррекции недостатков 
в физическом, психическом развитии и отклонений в поведении обучающихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в школе осуществляют: педагог-
психолог, социальный педагог, классные руководители, учителя-предметники. В рамках 
должностных обязанностей каждый из участников образовательного процесса составляет план 
работы по сопровождению обучающихся.  
Социально-педагогическое сопровождение обучающегося осуществляется социальным педагогом, 
учителями-предметниками и классными руководителями: 
- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности; 
- поддержание постоянной связи классного руководителя с учителями-предметниками, педагогом-
психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 
- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 
помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 
основные виды трудностей при обучении ребёнка. 
- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 
ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 
коррекционной работы; 
- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 
- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ 
чувствовал себя в школе комфортно; 
- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за  
учащимися и др.); 
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 
учащихся, их общее развитие. 
Психолого-педагогическое сопровождение детей ОВЗ. Основные направления деятельности 
педагога-психолога:  



- Проведении психодиагностики и коррекции познавательной и эмоционально-волевой сферы 
обучающихся, совершенствование навыков социализации и расширение социального 
взаимодействия со сверстниками;  
- Психологическая профилактика, направленная на сохранение, укрепление и развитие 
психологического здоровья учащихся с ОВЗ; 
- Проведение консультативной работы с педагогами, администрацией школы и родителями по 
вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. 
Медицинское сопровождение детей с ОВЗ в школе. Проведение лечебно - оздоровительной 
работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья учащихся, которая включает в себя 
следующие мероприятия:  
- Мониторинг состояния здоровья учащихся; 
 - Просветительскую работу с учащимися и родителями;  
- Создание здоровьесберегающей среды, предполагающей соблюдение охранительного 
режима, санитарных норм и правил, введение в учебно-воспитательный процесс 
здоровьесберегающих технологий. 

Образовательная программа школы, реализуя приоритетное направление по сохранению 
здоровья школьников, предусматривает постоянный контроль за показателями здоровья 
учащихся посредством проведения регулярных медицинских осмотров, диспансеризации, 
пропаганды здорового образа жизни, воспитание ответственности учащихся за свое здоровье, 
предоставление возможности занятий физической культурой. 

Задача школы - усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в 
практику работы всех педагогов школы здоровьесберегающие технологии. 

Школа продолжит работу по осуществлению психолого-медико-педагогического 
сопровождения учащихся на протяжении всего периода обучения, консультированию всех 
участников педагогического процесса. 

 
3.3 Содержание воспитания и дополнительного образования в школе. 

 
Воспитательная работа в школе с детьми с ОВЗ рассматривается как наиболее важное 

взаимодействие и сотрудничество всех субъектов учебно-воспитательного процесса в 
культурной среде. Моделируемая нами культурная среда школы ориентируется в первую 
очередь на духовно-нравственное саморазвитие и самоопределение школьников в ходе 
овладения знаниями, на развитие их мышления, чувств и личного опыта. 

Чтобы преодолеть социальную изоляцию детей с ОВЗ, в том числе с нарушениями 
интеллекта, мы расширяем воспитательное пространство школы за счет дополнительного 
образования. 
       Система дополнительного образования школы включает в себя творческие и спортивные 
объединения. Дополнительное образование реализуется по нескольким традиционным 
направлениям, охватывает все группы обучающихся с ОВЗ: 

• спортивное; 
• социальное направление 
• духовно-нравственное 
• гражданско-патриотическое 

Организация дополнительного образования, связанного с внеурочной работой, повышает 
эффективность педагогического процесса, позволяет осуществлять не только подготовку 
учащихся к школе, но и включать ребят в жизнь, дает возможность корригировать нарушенное 
развитие учащихся. 
       Занятия по программам дополнительного образования проводятся как в школе, так и вне 
школы. 
       Организуя дополнительное образование детей с ОВЗ в школе, осуществляя выбор форм 
проведения занятий, отбирая содержание образования, педагогический коллектив 
ориентируется на требования педагогической целесообразности организации детей. 
Существенным моментом является то, что, на наш взгляд, дополнительное образование не есть 
что-то второстепенное по отношению к базовому, а является логическим продолжением его. 
Дополнительное образование несет на себе основную ответственность за обновление 
содержания образования и его индивидуализацию. Выбирая из предложенных занятий то, 



которое больше всего отвечает индивидуальным интересам, возможностям и способностям, 
ученик реализует внутреннее желание деятельности и интерес к ней. 

3.4 Характеристика видов деятельности и задач, решаемых субъектами образовательного 
процесса. 

 
Основное общее образование 
 
Виды деятельности школьника: 

• индивидуальная и коллективная учебная деятельность; 
• проектная деятельность, ориентированная на получение социально-значимого 

продукта; 
• социальная деятельность; 
• творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 

направленная на самореализацию и самосознание; 
• спортивная деятельность. 

Задачи, решаемые педагогами: 
• реализовать образовательную программу основной школы в разнообразных 

организационно-учебных формах; 
• подготовить учащихся к выбору профессии; 
• организовать систему социальной жизнедеятельности; 
• создать пространство для реализации подростков, проявления инициативных действий, 

адаптации в обществе. 

3.5    Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы. 

            Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических 
особенностей, учащихся с ОВЗ. В своей образовательной деятельности, направленной на 
гармоничное развитие личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, учителя 
используют следующие традиционные педагогические технологии: 
- технологии активных форм и методов (игровые технологии; проектная технология); 
-здоровьесберегающие технологии: технология обеспечения двигательной активности 
(В.Ф.Базарного), 
- оздоровительные технологии С. Ковалько, З. Тюмясевой 
 
3.6. Система аттестации обучающихся с ОВЗ 
 

В школе принята 5-балльная система отметок всех работ детей с ОВЗ. Требования, 
предъявляемые к учащимся, согласуются с требованиями образовательных программ и 
рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков учащихся. Ответственность за 
объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения 
учащихся контролируется по плану внутри школьного контроля. Промежуточная аттестация 
учащихся с ОВЗ осуществляется по итогам успеваемости за четверти, год. Итоговая аттестация 
учащихся проводится в традиционной форме по русскому языку и математике и предметам по 
выбору. 
Ведущими формами промежуточной и итоговой аттестации являются: 
• мониторинг знаний, умений и навыков по предметам учебного плана; 
• всероссийские проверочные работы; 
• мониторинг знаний, умений и навыков учащихся по предметам учебного плана; 
• мониторинг уровня развития учащихся (совместно с психологической службой). 
 

Критерии и компоненты 
образовательного 
мониторинга 

Показатели 

критериев 

Периодичность 

контроля 

Объект 

изучения 

Ответственный 



 
РАЗДЕЛ IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы основного общего образования обучающихся с ЗПР представляют собой систему 
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 
содержательную основу образовательной программы.  
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Итоговые достижения обучающихся с ЗПР в целом должны соответствовать требованиям 
к итоговым достижениям сверстников с нормативным развитием, определяемым действующим 
ФГОС ООО. При этом они должны оцениваться как исходя из освоения академического 
компонента образования, так и с точки зрения жизненной компетенции ребенка, при 
необходимости с использованием адаптированного инструментария, позволяющего сделать 
видимыми качество и результат обучения, умение применять знания, полученные в ходе обучения, 
в повседневной жизни. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает совокупности учебно-
познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся.  

Структура планируемых результатов 
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  
Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Оценка 
достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

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

Предметные результаты освоения основной общеобразовательной программы 
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 
детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках, относящихся к каждому учебному предмету, 
изучаемому в 1 год обучения в основной школе: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 
язык», «История России. Всеобщая история», «География», «Математика», «Информатика», 
«Биология», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 
культура/Адаптивная физическая культура». 

Особенности оценки предметных результатов освоения АООП обучающимися с 
задержкой психического развития 

Оценка достижений предметных и метапредметных результатов освоения адаптированной 
основной общеобразовательной программы основного общего образования включает в себя две 
составляющие:  

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 
индивидуальных образовательных достижений в соответствии с метапредметными и 
предметными результатами освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы соответствующего года обучения по программам основного общего 
образования / тематических модулей; 

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень 
освоения предметных результатов адаптированной основной общеобразовательной 
программы основного общего образования. 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 
обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы образовательной 
организации. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных в порядке, 
установленном образовательной организацией. 

Система оценки результатов освоения образовательной программы должна строиться с 
учетом особых образовательных потребностей школьников с ЗПР и быть ориентированной на 
мониторинг индивидуальных достижений ребенка в освоении академических знаний и 
формировании жизненной компетенции. В случаях, когда реализации программы осуществляется 
через индивидуальный учебный план, составленный с учетом дефицита образовательных 
достижений конкретного обучающегося, следует четко определить планируемый результат и 
предусмотреть индивидуализацию оценки достижений при текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации. 

Специальные условия проведения текущего контроля освоения АООП 
обучающимися с задержкой психического развития, промежуточной и итоговой аттестации 



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

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

 присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому настрою на 
работу; 

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

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

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

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

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

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

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

проявлений утомления, истощения;  
 исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося (в 

частности, негативных реакций со стороны педагога). 
Соблюдение вышеперечисленных условий проведения аттестации позволяет исключить 

негативное влияние сторонних факторов на продуктивность выполнения обучающимся с ЗПР 
тестовых заданий и выявить объективный уровень усвоения учебного материала. 
 

Контроль и управление реализации образовательной программы в школе 
 
       Контроль реализации образовательной программы основывается на системе управления 
школой, исходит из необходимости постоянно осуществлять научно - педагогический поиск в 
выбранном направлении, корректировать программы обучения, воспитания и развития, 
осуществлять методическое сопровождение образовательного процесса. В управление школой на 
полноправной основе включается педагогический совет, являющийся одновременно и экспертным 
советом. Педагогический совет школы проводит экспертную оценку программ, учебных планов, 
внедряемых в образовательный процесс, на основе анализа результатов деятельности коллектива 
по всем направлениям. Педагогический совет дает научное обоснование рекомендации по 
изменению содержания образования, выбора средств и методов обучения, воспитания, развития. 
       Расширенная система дополнительного образования и воспитания реализуется при 
достаточном количестве ставок педагогов дополнительного образования. Ответственность за 
эффективность дополнительного образования несут непосредственные руководители секций, 
кружков, клубов. Принцип управления школой заключен в Уставе школы. 
      Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие получить 
реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом. 
      Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и качества обучения, 
воспитания и развития учащихся соответствующие требованиям, предъявляемым к 
коррекционному образованию и позволяющие создать гуманную оздоровительную коррекционно-
развивающую образовательную среду. 

Задачи внутришкольного контроля: 
- осуществлять контроль за достижением учащегося уровня обученности в соответствии с 
требованиями образовательных программ; 



     - осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в соответствии с 
требованиями образовательных программ; 
     - осуществлять контроль за выполнением программ инвариантной части учебного плана; 
     - осуществлять контроль за выполнением программ вариативной части учебного плана; 
     - предъявлять требования к преподаванию, соответствующего программе развития 
целостной образовательной среды; 
     - осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и повышением 
квалификации педагогов; 
     - осуществлять контроль за организацией преемственности в преподавании и обучении 
между I, II ступенями обучения; 
      - осуществлять контроль за соблюдением санитарно - гигиенических требований к 
образовательному процессу; 
       - осуществлять контроль за осуществлением взаимосвязи основного базового и 
дополнительного образования. 

Реализация мероприятий по осуществлению внутришкольного контроля позволяет иметь 
данные о реальном состоянии образовательного пространства школы. Проводимый в рамках 
внутришкольного контроля мониторинг включает в себя проверку, оценку и сопоставление 
количественных и качественных результатов обученности, воспитанности и развитии учащихся, 
эффективности коррекционной и лечебно - оздоровительной работы, роста профессионального 
мастерства учителей. Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным 
результатам. Такой подход позволяет своевременно корректировать темпы прохождения 
программ, содержание образования, выбор форм, средств и методов обучения. 

Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение всеми 
учащимися уровня обученности, соответствующего его психофизическим возможностям, 
готовность учащихся к освоению профессии. 

Внутришкольный контроль за образовательным процессом осуществляется по 
традиционным направлениям: 
1. Контроль за качеством преподавания. 
- выполнение учебных программ; 
- эффективность урока; 
- методический уровень учителя, рост профессионального мастерства; 
- обеспеченность учебным и дидактическим материалом; 
- индивидуальная работа с детьми; 
- соответствие преподавания Программе развития школы; 
- выполнение санитарно - гигиенических требований. 
2. Контроль за качеством обучения. 
- уровень знаний, умений и навыков учащихся; 
- достижение государственных образовательных стандартов; 
- навыки самостоятельного познания учащихся; 
3. Контроль за ведением школьной документации. 
- ведение школьных журналов; 
- ведение ученических дневников; 
- ведение ученических тетрадей; 
- оформление личных дел учащихся. 

План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными направлениями 
работы школы. Формирование плана внутришкольного контроля производится на основе анализа 
данных диагностических срезов знаний, мониторинга образовательной деятельности школы. 
Ежегодный план внутришкольного контроля является самостоятельным локальным актом школы. 

Модель выпускника школы 

Выпускник основной школы - это социально адаптированный человек, соблюдающий нормы 
общественного поведения, владеющий коммуникативными навыками. Это профессионально - 
определившаяся личность с развитыми творческими способностями; личность, умеющая 
принимать решения с учетом жизненных обстоятельств и реализовать свои способности наиболее 
эффективными для себя и окружающих способами, ведущими к постоянному успеху, 



самореализации и самоактуализации. 
1. Воспитанник школы: 

- уровень образовательных способностей, успеваемость; 
- участие в коллективных, творческих делах школы; 
- внешние показатели поведения. 
- сформированность психических процессов. 

2. Семьянин: 
- социальный статус семьи; 
- психофизическое здоровье. 

3. Член сообщества: 
- участие в досуговой деятельности; 
- характер межличностных отношений в коллективе. 

4. Гражданин: 
- сформированность правосознания; 
- сформированность человеческих качеств личности 
- профессиональная ориентация; 
- участие в самоуправлении. 

5. Индивидуальность: 
- направленность и особенности личности; 
- гражданская позиция; 
- способность интегрироваться в различные социальные сферы. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Содержательный раздел адаптированной основной общеобразовательной программы 
основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития  

(первый год обучения в основной школе) 
 

МАТЕМАТИКА 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами освоения учащимися в первый год обучения в основной 

школе программы по математике являются:  
 ответственное отношения к учению; уважительное отношение к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде; 
 готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в условиях 

учебной деятельности; 
 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;  
 знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах.  
Метапредметными результатами освоения учащимися в первый год обучения в 

основной школе программы по математике являются:  
регулятивные УУД 

 находить способы решения учебного задания, планировать результат; 
 ставить цель для решения учебной задачи; 
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей в соответствии с алгоритмом их выполнения; 
 осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных задач; 
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать способы решения 

задачи; 
 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных требований; 
 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям; 
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

познавательные УУД 
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 
 строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям; 
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
 создавать вербальные, вещественные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 
 выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия; 
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

коммуникативные УУД 
 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 



 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной форме развернутый план собственной деятельности; 
 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; 
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Предметными результатами освоения учащимися в первый год обучения в основной 
школе программы по математике являются: 

Обучающийся научится:  
 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: натуральное число, 

квадрат и куб натурального числа; делимость натуральных чисел; выполнять арифметические 
действия с натуральными числами; применять при вычислениях переместительный, сочетательный 
законы (свойства) сложения и умножения, распределительный закон (свойство) умножения 
относительно сложения; сравнивать, округлять натуральные числа; осуществлять прикидку и 
проверку результатов вычислений; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: доли, части, 
дробные числа, обыкновенная дробь; правильная и неправильная дробь, смешанное число; 
выполнять сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями, сравнивать числа;  

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: десятичная дробь, 
целая и дробная часть десятичной дроби, процент; выполнять сложение и вычитание десятичных 
дробей; округлять десятичные дроби (по образцу); 

  ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: деление с остатком, 
делимость, делитель, кратное; использовать признаки делимости на 2, 3, 5, 9 и 10 при решении задач, 
при необходимости с опорой на алгоритм правила; 

 понимать и использовать при решении учебных и практических задач информацию, 
представленную в таблицах, схемах; 

 иметь представление о понятии «столбчатая диаграмма», понимать его смысл; 
  решать сюжетные задачи на все арифметические действия, интерпретировать 

полученные результаты; решать задачи следующих типов (при необходимости с использованием 
справочной информации): на нахождение части числа и числа по его части; на соотношение между 
величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; данные бытовых приборов 
учета расхода электроэнергии, воды, газа); 

 распознавать простейшие фигуры: отрезок, прямая, луч, ломаная, угол; многоугольник, 
треугольник, четырехугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг; куб, прямоугольный 
параллелепипед, пирамида; распознавать в окружающем мире;  

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью чертежных инструментов; 
выполнять измерение длин, расстояний, в том числе в практических ситуациях,  

 выполнять измерение площади фигуры на клетчатой бумаге; знать и применять при 
вычислениях формулы периметра, площадь прямоугольника, квадрата; вычислять объем и площадь 
поверхности куба, объем прямоугольного параллелепипеда (с опорой на справочную информацию). 

  
Литература 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Личностными результатами освоения, обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по литературе, являются:  
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее нашего народа, 
совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 
других народов;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности обучающихся к 
саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию; 



 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к своим поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, со старшими и младшими в процессе разных видов деятельности; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

 развитие эстетического самосознания через освоение художественного наследия 
народов России; 

 развитие морального сознания, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

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

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 
основной школе программы по литературе являются:  

регулятивные УУД 
 умение понимать проблему, составлять план, выделять причинно-следственные связи 

в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  
 умение организовывать собственную деятельность, адекватно ее оценивать; 
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль в соответствии с предложенным планом (алгоритмом), корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  

познавательные УУД 
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;  
 владение основами самоконтроля, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  
 умение формулировать несложные понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, выбирать критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 
по аналогии) и делать выводы; 

коммуникативные УУД 
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция 
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 
основной школе программы по литературе являются:  

Устное народное творчество 
Обучающийся научится:  
 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; иметь представление о 

различиях фольклорных и литературных произведений; сопоставлять фольклорную сказку и ее 
интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный 
фильм) на основе предложенного алгоритма, перечня вопросов/ плана; 

 выделять по наводящим вопросам нравственную проблематику сказок как основу для 
развития представлений о нравственном идеале русского народа, формирования представлений о 
русском национальном характере; 



 ориентироваться в чертах русского национального характера в героях русских сказок с 
порой на план/ перечень вопросов. 

 уметь выбирать сказки для самостоятельного чтения; 
 уметь выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 
 уметь пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 
художественные приемы с порой на план (в том числе, картинный), перечень вопросов; 

 выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять 
жанровую разновидность сказки с порой на образец, отличать литературную сказку от фольклорной 
с опорой на перечень характерных признаков. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX 
вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Обучающийся научится:  
 уметь адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на 

основе наводящих вопросов; интерпретировать прочитанное на основе приобретенных знаний и 
опыта; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку; 

 определять с помощью учителя для себя актуальную цель чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 уметь выявлять авторскую позицию, определяя свое к ней отношение с опорой на 
перечень наводящих вопросов; 

 учится работать с книгой как источником информации. 
       Перед общеобразовательной школой для детей с ЗПР стоят те же задачи обучения, которые 
заложены в программах V—IX классов массовой общеобразовательной школы. 
       Основа уроков литературы — работа с текстом художественного произведения, постижение 
авторского понимания окружающего мира, человеческих отношений. 
       Программа V—VIII классов является продолжением курса чтения в начальных классах, задачей 
обучения является развитие у детей с ЗПР интереса к чтению, любви к литературе, 
совершенствование навыка чтения, привитие первоначального умения анализировать произведения 
с целью углубления их эстетического восприятия. 
       В V—VIII классах предусмотрено чтение и изучение отдельных произведений устного народного 
творчества, русской и советской литературы, а также произведений зарубежных писателей. 
       В IX классе программа предлагает изучение монографических и обзорных тем на историко-
литературной основе. 
       Произведения художественной литературы звучат на уроках в чтении учителя и учащихся. 
Анализ произведений основывается на постоянном обращении к тексту. Работа над произведениями 
требует дополнительного, сравнительно с массовой школой, времени, что обусловлено трудностями, 
испытываемыми детьми с ЗПР при овладении навыками чтения, а также недостаточным пониманием 
и эстетическим восприятием прочитанного. 
        В процессе преподавания учитель практически знакомит детей с основными теоретико - 
литературными сведениями, не прибегая к сложным литературоведческим определениям. В целях 
расширения кругозора, углубления литературного образования школьников проводятся уроки 
внеклассного чтения по произведениям, указанным в обзорных темах для ознакомительного чтения, 
а также в рекомендательных списках, которые учитель найдет в программе массовой школы. Там же 
указаны основные виды устных и письменных работ по развитию речи детей и межпредметные связи 
уроков литературы. В этой программе также изложено конкретное содержание работы над теми 
произведениями, которые изучаются на уроках литературы в V—IX классах специальных школ и в 
классах выравнивания для детей с ЗПР. Распределение изучаемого материала по классам, а также 
примерный расчет учебного времени на их изучение представлены в тематическом планировании 
рабочей программы учителя. 
 



 «Русский язык» 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в основной 

школе программы по русскому языку являются:  
 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, его значения в процессе получения школьного образования;  
 осознание эстетической ценности русского языка;  
 уважительное отношение к родному языку, гордость за него;  
 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 
Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по русскому языку являются  
регулятивные УУД: 
 умение составлять план решения учебной задачи;  
 умение работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность;  
 умение совместно с учителем выполнять исследовательскую работу: ставить учебные 

задачи, планировать деятельность;  
 умение контролировать и оценивать свои действия в работе с учебным материалом при 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками; действовать в учебном сотрудничестве в соответствии 
с принятой ролью; 

познавательные УУД: 
 читать все виды текстовой информации;  
 адекватно понимать информацию текста, воспринятого на слух;  
 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст; таблица, схема);  
 перерабатывать и преобразовывать информацию под контролем учителя из одной 

формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  
 излагать содержание прочитанного текста в разных формах;  
 создавать с помощью учителя тексты различного типа, стиля, жанра;  
 пользоваться словарями, справочниками; 
коммуникативные УУД: 
 излагать свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации;  
 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  
 стремиться к количественному и качественному обогащению словарного запаса;  
 участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои мысли в 

соответствии с поставленными задачами и условиями, соблюдать нормы родного языка.  
Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в основной 

школе программы по русскому языку являются:  
Речь и речевое общение 
Обучающийся научится:  
 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных специально смоделированных ситуациях общения;  
 использовать диалог в ситуациях формального и неформального, межличностного и 

межкультурного общения;  
 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  
Речевая деятельность  
Аудирование  
Обучающийся научится:  
 различным видам аудирования (с полным пониманием аудио текста, с пониманием 

основного содержания); передавать содержание аудио текста в соответствии с заданной 
коммуникативной задачей в устной форме по предложенному плану;  



 понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 
художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 140 
слов и формулировать в устной форме по предложенному плану: тему, коммуникативную задачу, 
основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально делового, 
художественного аудио текстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 
комментировать ее в устной форме.  

Чтение  
Обучающийся научится:  
 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных 
текстов и воспроизводить их в устной форме, а также в форме ученического изложения по 
предложенному плану (подробного, выборочного, сжатого) (для подробного изложения объем 
исходного текста не менее 90 слов; для сжатого изложения – не менее 100 слов);  

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

 передавать схематически представленную информацию в виде связного текста по 
предложенному плану/ перечню вопросов;  

 использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

Говорение  
Обучающийся научится:  
 создавать по плану/ перечню вопросов устные монологические и диалогические 

высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные бытовые, учебные темы разной 
коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, 
бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);  

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 90 слов, 
при необходимости по предложенному плану/ перечню вопросов;  

 обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы под руководством учителя;  

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 
корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.  

Письмо  
Обучающийся научится:  
 создавать по предложенному плану и с опорой на образец письменные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации общения 
(ученическое сочинение на бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное 
письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);  

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 
выборочно) в форме ученического изложения, по предложенному плану/ перечню вопросов;  

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка. 

Текст  
Обучающийся научится:  
 анализировать по алгоритму и характеризовать по плану/ перечню вопросов тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 
требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению;  

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 
плана (простого, сложного), схемы, таблицы и т. п. с опорой на предложенный образец.  

Функциональные разновидности языка  
Обучающийся научится:  



 иметь представление на базовом уровне о различиях текстов разговорного характера, 
научных, публицистических, официально-деловых, текстах художественной литературы;  

 различать на базовом уровне тексты разных жанров,  
 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи по 

предложенному плану/ перечню вопросов;  
 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями.  
Общие сведения о языке  
Обучающийся научится:  
 иметь представления на базовом уровне об основных социальных функциях русского 

языка в России и мире, месте русского языка среди славянских языков;  
 иметь представления на базовом уровне о различиях между литературным языком и 

диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 
характеризовать эти различия. 

Фонетика и орфоэпия.  
Графика  
Обучающийся научится:  
 выделять в слове звуки и характеризовать их; 
 различать ударные и безударные гласные; 
 проводить фонетический анализ слова по предложенному алгоритму и схеме;  
 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка;  
 уметь использовать орфоэпические словари и справочники под руководством учителя. 
Морфемика и словообразование  
Обучающийся научится:  
 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова по образцу и предложенному алгоритму в словах несложной 
слоговой структуры;  

 подбирать однокоренные слова с учетом значения слов;  
 понимать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и 

суффиксами;  
 по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы;  
 иметь представление на базовом уровне об изученных способы словообразования;  
 анализировать по плану и самостоятельно составлять по образцу 

словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;  
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.  
Лексикология и фразеология  
Обучающийся научится:  
 проводить лексический анализ слова по образцу и предложенному плану, характеризуя 

лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, 
указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной 
лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;  

 группировать слова по тематическим группам по образцу;  
 подбирать к словам синонимы, антонимы, при необходимости используя 

соответствующие словари;  
 иметь представление о фразеологических оборотах;  
 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  
 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем, словарем 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарем и др.) и использовать полученную информацию 
в различных видах деятельности.  

Морфология  



Обучающийся научится:  
 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи с порой на наглядный образец;  
 анализировать по образцу и предложенному алгоритму слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи; 
 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка;  
 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа;  
 иметь представления на базовом уровне о явлениях грамматической омонимии, 

существенных для решения орфографических и пунктуационных задач. 
Синтаксис  
Обучающийся научится:  
 будет иметь представление на базовом уровне об основных единицах синтаксиса 

(словосочетание, предложение) и их видах;  
 анализировать по образцу предложенному учителем различные виды словосочетаний 

и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной 
предназначенности;  

 вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и зависимое слова, 
после предварительного анализа;  

 характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 
второстепенных членов, количеству грамматических основ с основой на предложенный план;  

 составлять простые и сложные предложения изученных видов по заданным схемам;  
 употреблять в специально смоделированной учебной ситуации синтаксические 

единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка;  
 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа.  
Правописание: орфография и пунктуация  
Обучающийся научится:  
 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объеме 

содержания курса) (в том числе во время списывания текста объемом 80-90 слов; словарного 
диктанта объемом 10–15 слов; диктанта на основе связного текста объемом 80–90 слов, содержащего 
не более 12 орфограмм и 2−3 пунктограмм и не более 5 слов с непроверяемыми написаниями);  

 замечать орфограммы корня и дифференцировать их;  
 владеть правилами обозначения на письме проверяемых и непроверяемых 

произношением гласных и согласных; о–е после шипящих в корне, чередующихся а–о, е–и в корнях 
типа -раст-//-рос-, -лаг-// -лож-, -мер-//-мир-, -тер-// -тир-;  

 знать неизменяемые приставки (в-, на-, с- и т. д.), приставки на з(с) (раз-//рас-; из-//ис- 
и др.) и верно их писать; 

 знать смешиваемые при письме безударные окончания существительных, 
прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и владеть способом определения верного 
написания с помощью педагога; 

 безошибочно писать буквенные сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу; чк, чн, нч, рщ;  
 верно употреблять разделительные ъ–ь, букву ь после шипящих в конце 

существительных и глаголов; 
 знать правильное написание частицы «не» с глаголами; 
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 
 соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, союзами и, а, но, а 

также при бессоюзной связи;  
 ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях с однородными членами; 
 разделять запятой части сложного предложения;  
 выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора;  



 ставить тире между подлежащим и сказуемым при выражении главных членов именем 
существительным в именительном падеже. 

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 
помощью графических символов) с использованием алгоритмов;  

 обнаруживать и исправлять по алгоритму и предложенному образцу орфографические 
и пунктуационные ошибки;  

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 
использовать ее в процессе письма.  
       При обучении детей с задержкой психического развития (ЗПР) русскому языку ставятся те же 
задачи, что и в массовой школе. В V — IX классах изучение русского языка направлено на 
формирование у учащихся грамотного письма, развитие их речи и мышления, на разностороннее 
становление личности. 
       Особенности речи, мышления, деятельности детей с ЗПР обусловливают то, что теоретические 
сведения о морфемном составе слова, о строении предложения сообщаются и усваиваются 
учащимися в связи с изучением орфографических и пунктуационных правил. При этом 
предусматривается формирование таких умственных умений, как сравнение, нахождение сходного и 
различного в сопоставляемых явлениях языка, вычленение из ряда языковых объектов искомого по 
определенному признаку, классификация, систематизация, обобщение материала. 
       Учащимся необходимо помочь организовать практическую работу с понятиями и правилами, 
овладеть способами оперирования ими, умением опознавать определенные языковые явления, 
самостоятельно отбирать и конструировать материал, правильно (в соответствии с нормами 
литературного языка) использовать различные языковые средства в собственной речевой практике. 
       Решение задач обучения русскому языку школьников с ЗПР возможно лишь при выраженной 
коррекционной направленности всей учебно-воспитательной работы. В связи со своеобразием 
познавательной и эмоционально-волевой деятельности этих учащихся в программу 
общеобразовательной школы внесены некоторые изменения: изучение ряда тем по грамматике и 
синтаксису предваряется накоплением устного речевого опыта, наблюдениями за явлениями языка и 
практическими обобщениями; увеличено число уроков русского языка при сохранении полного 
объема программы массовой школы (V класс); некоторые темы изучаются в более старших, чем в 
массовой школе, классах; ряд тем усваиваются в практическом плане — от школьников не требуется 
использования специальной терминологии в активной речи; выделен материал для ознакомительного 
изучения; выносятся на факультативные занятия темы, доступные двум -трем наиболее сильным 
ученикам, которые впоследствии предполагают продолжить обучение в X классе или в техникуме; 
увеличено время для повторения изученного. 

География    

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по географии являются:  
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
традиционных ценностей многонационального российского общества;  

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности обучающихся к 
саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению.  



Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 
основной школе программы по географии являются:  

регулятивные УУД  
 определять последовательность действий на уроке;  
 учиться работать по предложенному учителем плану;  
 учиться отличать верно выполненное задание от неверного;  
 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке;  
познавательные УУД  

 выполнять предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);  

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник и 
информацию, полученную на уроке;  

 перерабатывать полученную информацию; 
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных 

алгоритмов; 
коммуникативные УУД  

 излагать свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации;  
 учиться согласованно работать в группе: планировать работу в группе; распределять 

работу между участниками; выполнять различные роли в группе; 
 участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои мысли в 

соответствии с поставленными задачами и условиями, соблюдать нормы родного языка;  
 стремиться к количественному и качественному обогащению словарного запаса. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в основной 
школе программы по географии являются:  

Обучающийся научится:  
 иметь представление об основных этапах географического изучения Земли (только 

ведущих ученых в древности, в эпоху Средневековья, в эпоху Великих географических открытий, в 
XVII–XIX в. в.,) современных географических исследованиях и открытиях); 

 иметь представление о вкладе великих путешественников в географическом изучении 
Земли, маршрутах их путешествий по физической карте;  

 находить в различных источниках информации (включая Интернет-ресурсы) факты о 
вкладе российских ученых и путешественников в развитие знаний о Земле; 

 представлять информацию о путешествиях и географических исследованиях Земли в 
виде сообщения с использованием наглядной опоры (схемы, карты, презентации, плана и т.п.); 

 иметь представление об изученных географических понятиях, объектах, процессах и 
явлениях: план и географическая карта; орбита и ось Земли, полярный день и полярная ночь; полюса, 
экватор, тропики  и полярные круги; жаркий, умеренный и полярный географические пояса; 
литосфера: состав и строение, свойства, минералы и горные породы, ядро, мантия, материковая и 
океаническая земная кора, землетрясение, эпицентр и очаг землетрясения, конус и жерло вулкана, 
острова (материковые, вулканические и коралловые), планетарные формы рельефа материки, 
впадины океанов, формы рельефа суши (горы и равнины); формы рельефа дна Мирового океана 
(шельф, срединно-океанические хребты, ложе океана), полезные ископаемые;  

 распознавать с помощью педагога проявление изученных географических явлений в 
окружающем мире, выделяя их существенные свойства/признаки (землетрясение, вулканизм); 

 использовать с помощью педагога планы, топографические и географические карты, 
глобус для получения информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач: определения направлений, азимута, определения расстояний при помощи 



масштаба, определения географических координат, описания местоположения крупнейших форм 
рельефа на территории материков и стран с опорой на вопросы или план; 

 иметь представление о географических следствиях влияния Солнца и Луны, формах, 
размерах и движении Земли на мир живой и неживой природы; 

 объяснять с помощью педагога или на основе опорного плана причины смены дня и 
ночи и времен года; 

 устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 
географической широтой местности, между высотой солнца над горизонтом и географической 
широтой местности (с помощью педагога или с опорой на алгоритм учебных действий); 

 называть причины землетрясений и вулканических извержений (с визуальной опорой); 
 показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные 

формы рельефа Земли с помощью педагога; 
 выступать с небольшими сообщениями в рамках изучаемого учебного материала с 

использованием плана, презентации (с использованием источников дополнительной информации 
(картографических, Интернет-ресурсов). 
       Программа по географии доступна учащимся V класса в полном объеме. При изучении темы 4 
«Горные породы» следует выборочно, по усмотрению учителя, ознакомить детей с некоторыми 
горными породами, минералами, рудными и нерудными полезными ископаемыми. Из основных 
требований к знаниям и умениям учащихся надо исключить изучение признаков рудных и нерудных 
полезных ископаемых, их использование в народном хозяйстве, охрану недр, а также определение 
высоты полуденного солнца над горизонтом и ориентирование с помощью гномона. В связи с этим 
исключаются и практические работы, направленные на определение свойств минералов и горных 
пород, а также на определение полуденной линии на местности с помощью гномона. 
VIII класс (68 ч) 
Общая географическая характеристика России. Территория и географическое положение. 
Заселение Русской равнины. Освоение территории в XVII—XX вв. Исследование России в 
дореволюционный период. Хозяйственное освоение и изучение территории России в советские годы. 
Природа России. Рельеф, климат, внутренние воды. Природная зональность. Зона арктических 
пустынь, тундры и лесотундры. Лесная зона. Лесостепи, степи, полупустыни, пустыни, субтропики. 
Балтийское море. Черное и Азовское моря. Каспийское море. Моря Северного Ледовитого океана. 
Моря Тихого океана. Природные ресурсы и их хозяйственное использование. Земельные, 
агроклиматические, биологические и рекреационные ресурсы. 
Население и народное хозяйство России. Народы России. Численность населения. Городское и 
сельское население. Размещение и расселение народов России. Общая характеристика народного 
хозяйства. Промышленность. Сельское хозяйство. Транспорт. Отрасли социальной сферы. 
Обобщающее повторение. 
IX класс (68 ч) 
Географические районы России / Европейская часть России. 
Восточно-Европейская равнина. 
11.Центральная Россия. Общая характеристика. Москва и Подмосковье. Восточная часть Волго-
Окского мёждуречья. Среднерусская возвышенность. Волга. Верхневолжье. 
III Поволжье. Общая характеристика Поволжья. Среднее Поволжье. Нижнее Поволжье. 
IV. Северо-Западная Россия. Географическое положение, природные условия и ресурсы Северо-
Западной России. Санкт-Петербург. Население и народное хозяйство Северо-Западной России. 
I. Север Русской равнины. Природа севера Русской равнины. Население и хозяйство севера Русской 
равнины. Карелия и Кольский полуостров. 
II. Южная Россия. Юг Русской равнины. Северный Кавказ. Кавказские горы. Природа 
Предкавказья. Народы Северного Кавказа. Хозяйство Северного Кавказа. 
III. Урал. Уральские горы. Промышленность Урала. Природа и сельское хозяйство Урала. Западный 
Урал. Горный Урал и Зауралье. Обобщающее повторение. 
IV. Сибирь. Природа, население и народное хозяйство Западной Сибири. Обский Север. Среднее 
Приобье. Южные районы Западной Сибири. Общая характеристика Восточной Сибири. 
Красноярский край. Байкал, Прибайкалье и Забайкалье. Тува. Якутия. 



V. Дальний Восток. Общая характеристика. Приамурье. Приморье. Чукотка, Камчатка, Сахалин, 
Курильские острова. 
 

Биология 
Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по биологии являются:  
 ответственное отношения к учению; уважительное отношение к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде;  
 готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в условиях 

учебной деятельности; 
 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;  
 знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах.  
Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по биологии являются:  
регулятивные УУД 

 находить способы решения учебного задания, планировать результат; 
 ставить цель для решения учебной задачи; 
 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей 

в соответствии с алгоритмом их выполнения; 
 осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных задач; 
 выбирать из предложенных вариантов или самостоятельно искать способы решения 

задачи; 
 определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые результаты своей 

учебной деятельности; 
 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 
 оценивать свою деятельность, называя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 
 работать по плану, вносить, с направляющей помощью педагога, коррективы в 

текущую деятельность при изменении ситуации; 
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки; 
 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям в 

соответствии с целью деятельности; 
 анализировать собственную учебную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе самопроверки и взаимопроверки; 
 соотносить реальные и планируемые результаты выполненной работы; 
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
 определять причины своего успеха или неуспеха; 

познавательные УУД 
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 
 строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям; 
 выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия; 
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 



 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
коммуникативные УУД 

 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; 
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Предметными результатами освоения, обучающимися в первый год обучения в 
основной школе программы по биологии, являются:  

Обучающийся научится: 
- характеризовать с опорой на ключевые слова биологию как науку о живой природе; называть 

признаки живого, сравнивать с визуальной опорой объекты живой и неживой природы; 
- характеризовать с опорой на ключевые слова значение биологических знаний для 

современного человека; 
- приводить примеры вклада отечественных (в том числе В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский) 

и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) ученых в развитие биологии;  
- иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, 

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 
- ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими на базовом уровне 

(в том числе: живые тела, биология, экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая 
систематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, движение, питание, фотосинтез, 
дыхание, выделение, раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное 
сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте с визуальной опорой; 

- различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные 
организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, бактерии; 
природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и искусственном 
сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты природные и 
культурные с использованием справочной информации; 

- проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять 
существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать 
организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, 
лишайников, бактерий и вирусов с опорой на алгоритм; 

- раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 
внутриорганизменной), условиях среды обитания с использованием источников информации;  

- приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 
взаимосвязи организмов в сообществах с визуальной опорой; 

- знать основные правила поведения человека в природе и объяснять с помощью педагога 
значение природоохранной деятельности человека; 

- раскрывать на основе опорного плана роль биологии в практической деятельности человека;  
- иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, физической 

географии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства;  
- выполнять практические работы с помощью педагога (поиск информации с использованием 

различных источников; описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с 
микроскопом; знакомство с различными способами измерения и сравнения живых объектов);  

- применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, 
эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, процессы 
и явления; выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов с опорой на 
алгоритм;  

- владеть элементарными приемами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при 



рассматривании биологических объектов; 
- соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности;  
- использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по 

биологии, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; 
- создавать с помощью педагога собственные письменные и устные сообщения, грамотно 

использовать понятийный аппарат биологии, по возможности, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории; 

- осуществлять отбор источников биологической информации, в том числе в защищенном 
сегменте Интернета, в соответствии с заданным поисковым запросом с помощью педагога. 

 «Иностранный язык» 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по литературе являются:  
 готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в условиях 

учебной деятельности; 
 толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к культурным 

различиям, особенностям и традициям других стран; 
 мотивация к изучению иностранного языка и сформированность начальных навыков 

социокультурной адаптации; 
 сформированность нравственных и эстетических ценностей, умений сопереживать, 

доброжелательно относиться к собеседнику;  
 отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего мира и 

потенциальной возможности к самореализации. 
Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по иностранному языку являются:  
 умение планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с конкретной 

учебной задачей и условиями ее реализации, способность оценивать свои действия с точки зрения 
правильности выполнения задачи и корректировать их в соответствии с указаниями учителя; 

 умение принимать участие в совместной учебной деятельности, осуществлять 
сотрудничество как с учителем, так и с одноклассником;  

 умение выслушать чужую точку зрения и предлагать свою; 
 умение устанавливать причинно-следственные связи, определять критерии для 

обобщения и классификации объектов; 
  умение стремиться строить элементарные логические рассуждения; 
 умение выражать свои мысли, чувства потребности при помощи соответствующих 

вербальных и невербальных средств; умение вступать в коммуникацию, поддерживать беседу, 
взаимодействовать с собеседником; 

 умение использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной деятельности, в 
том числе для получения и обработки информации, продуктивного общения. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 
основной школе программы по иностранному языку (на примере английского языка) 
являются:  

Обучающийся научится:  
в области речевой компетенции 
рецептивные навыки речи: 
аудирование 
  реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока; 
  прогнозировать содержание текста по опорным иллюстрациям перед прослушиванием 

с последующим соотнесением с услышанной информацией.  
 понимать тему и факты сообщения; 
 понимать последовательность событий; 



 принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя устные 
инструкции учителя с опорой на демонстрацию действия; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова (до 1%). Звучание аудио записи до 1 минуты. Допускается 
звучание записи до 1,5-2 минут при наличии продолжительных серий неречевых фоновых звуков 
(шумов). 

чтение 
 читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опорой на 

картинку; 
 применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 
 применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем 

соотнесения конкретных согласных и гласных букв с соответствующими звуками; 
 понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 
 высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на иллюстрации и 

соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом текста; 
 понимать основное содержание прочитанного текста; 
 извлекать запрашиваемую информацию; 
 понимать существенные детали в прочитанном тексте; 
 использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых слов, в 

частности, с похожими по звучанию на слова родного языка; 
продуктивные навыки речи: 
говорение  
диалогическая форма речи: 
 вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных ситуациях; 
 запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 
 обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 
речевое поведение: 
 соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого взаимодействия; 
 использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смысла 

происходящего; 
 использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка реплики-реакции 

на приветствие, благодарность, извинение, представление, поздравление; 
 участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого 

взаимодействия; 
монологическая форма речи: 
 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 
 называть любимый цвет, игру, увлечение, описывать содержимое своего портфеля, 

свою комнату, своего домашнего питомца, его размер и цвет, что он умеет делать. 
 составлять краткое описание предметов, картинок, персонажей. 
письмо 
 писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 
 соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, 

вопросительного и восклицательного предложения; 
 подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 
 выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность;  
 заполнять пропущенные слова в тексте, выписывать слова и словосочетания из текста, 

дополнять предложения;   
 заполнять анкету со сведениями о себе или о своем питомце; 
 составлять краткий рассказ о себе и своем питомце; 
 писать поздравление с Днем рождения с опорой на образец;   
лексический уровень языка – не менее 150 единиц 



 понимать и использовать слова, словосочетания и речевые клише по темам, 
предусмотренным для изучения в 5 классе: «Я и моя семья», «Я и мои друзья»; «Моя школа», «Моя 
квартира». 

грамматический уровень языка 
 понимать и использовать в письменной и устной речи: 

1) личные местоимения + to be в лексико-грамматических единствах типа I’m 
Masha, I’m David, I’m ten, I’m fine, We are students…; 

2) притяжательные прилагательные для описания членов семьи, их имен, 
профессий (my mother is, her name is…); 

3) указательные местоимения для описания семейной фотографии (this is my 
mother. That is her sister); 

4) глагол like в настоящем простом времени для перечисления того, что нравится/ 
не нравится (I like, I don’t like) (Do you like…?); 

5) глагол like + герундий для выражения увлечений (I like reading); 
6) формы единственного числа существительных с артиклем a/an и регулярные 

формы множественного числа существительных (a book - books); 
7) конструкцию have got для перечисления членов семьи, питомцев, личных 

предметов (I’ve got … Have you got …? I haven’t got); 
8) Present Continuous Tense  для описания действий в момент речи; 
9) конструкцию there is / there are для описания содержимого школьного портфеля; 
10) форму повелительного наклонения глаголов, связанных с учебной 

деятельностью для сообщения   инструкций в ситуациях общения на уроке (Close your books); 
11)  конструкцию there is / there are для описания комнаты и квартиры; 
12) предлоги места (on, in, near, under); 
13) модальный глагол can для выражения умения (My cat can jump); 

фонетический уровень языка 
 владеть следующими произносительными навыками: 

1) произносить слова изучаемого языка доступным для понимания образом; 
2) соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
3) оформлять речевой поток с учетом особенностей фонетического членения 

англоязычной речи (использовать краткие формы, не произносить ударно служебные слова);  
4) корректно реализовывать в речи интонационные конструкции для передачи цели 

высказывания; 
в области межкультурной компетенции 
 использовать в речи и письменных текстах полученную информацию: 
1) о правилах речевого этикета в формулах вежливости; 
2) об организации учебного процесса в Великобритании; 
3) о праздновании Дня рождения. 
4)  

Физика 

       Важными коррекционными задачами курса физики в  школе являются развитие у учащихся 
основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение), нормализация 
взаимосвязи их деятельности с речью, формирование приемов умственной работы: анализ исходных 
данных, планирование материала, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля. Большое 
значение придается умению рассказать о выполненной работе с правильным употреблением 
соответствующей терминологии и установлением логических связей в излагаемом материале. 
       Усвоение программного Материала по физике вызывает большие затруднения у учащихся с ЗПР 
в связи с такими их особенностями, как быстрая утомляемость, недостаточность абстрактного 
мышления, недоразвитие пространственных представлений. Поэтому 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. 



        При подготовке к урокам нужно помнить о необходимости отводить достаточное количество 
времени на рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью, с теми явлениями, 
наблюдениями, которые хорошо известны ученикам из их жизненного опыта. Важно также 
максимально использовать межпредметные связи, ибо дети с ЗПР особенно нуждаются в 
преподнесении одного и того же учебного материала в различных аспектах, в его варьировании, в 
неоднократном повторении и закреплении полученных знаний и практических умений. 
         Учет особенностей детей с ЗПР требует, чтобы при изучении нового материала обязательно 
происходило многократное его повторение: 
а) подробное объяснение нового материала с организацией эксперимента; 
б) беглое повторение с выделением главных определений и понятий; 
в) осуществление обратной связи — ответы учеников на вопросы, работа по плану и т. п. 
         Для эффективного усвоения учащимися с ЗПР учебного материала по физике в программу 
общеобразовательной школы внесены следующие изменения: добавлены часы на изучение 
определенных тем и вопросов, имеющих практическую направленность; увеличено время на 
проведение лабораторных работ, на повторение пройденного; ряд вопросов излагается в виде обзора 
с акцентом на наиболее значимых выводах (требования к знаниям учащихся в данном случае могут 
быть ограниченны) ; часть материала изучается в ознакомительном плане (знания по такому 
учебному материалу не включаются в контрольные работы) ; некоторые наиболее сложные вопросы 
исключены из рассмотрения. В последнем случае учитель может проводить отбор материала 
самостоятельно в зависимости от уровня подготовки класса; некоторые сложные вопросы могут быть 
вынесены на факультативные занятия. 
          В связи с тем, что в каждом классе имеются дети с разными возможностями усвоения 
материала, необходим дифференцированный подход к учащимся. Поэтому часть материала 
рекомендована для более сильных учащихся класса, остальным достаточно преподнести данные 
вопросы в пассивном плане — в форме объяснения, обзора. 
         При изучении курса физики используются единицы измерения физических величин в системе 
СИ, однако следует давать и некоторые внесистемные единицы, имеющие практическое значение. 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Учебный план основного общего образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней 
общеобразовательной школы № 47 имени Героя Советского Союза Ивана Тушева на 2021 – 

2022 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

Цели:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 
неповторимости. 

Основные задачи: 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Ожидаемые результаты 

Формирование система обобщенных личностно ориентированных целей образования, 
уточненных и дифференцированных по учебным предметам, для определения и выявления всех 
элементов, подлежащих формированию и оценке, с учетом ведущих целевых установок изучения 
каждого предмета, а также возрастной специфики учащихся. 

Освоение учащимися конкретных элементов социального опыта (знания, умения и навыки, 
опыт решения проблем, опыт творческой деятельности) в рамках отдельного учебного предмета. 

Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной 
школы. 

Особенности и специфика образовательной организации 

Школа предоставляет общедоступное бесплатное образование по образовательным программам 
основного общего образования.  



 В 2021-2022 учебном году в реализации ФГОС ООО участвуют: 5-е классы – 5 (V А, Б, В, Г, 
Д); 6-е классы – 5 (VI А, Б, В, Г, Д); 7- е классы – 4 (VII А, Б, В, Г); 8-е классы- 4 (VIII А, Б, В, Г), 9-е 
классы-4 (IX А, Б, В, Г) 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

МАОУ СОШ № 47 реализует образовательную программу основного общего образования для 5-9 
классов. Срок реализации – 5 лет. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 Учебный план МАОУ СОШ № 47 для 5-9-х классов, реализующих федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее – ФГОС ООО) на 
2021 – 2022 учебный год, разработан на основе 

 федеральных нормативных документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1897; 

-  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утверждённого приказом Минпросвешения России от 
22.03.2021 № 115; 
- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи"»;  

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 
утверждении санитарных правил и норм  СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания"; 

- приказ Минпросвещения России  от 20 мая 2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность (с изменениями, приказ 
Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766» 

- приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»; 

 региональных нормативных документов: 

- письмом министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 
21.07.2021 № 47-0/13-15/83/21 «О формировании учебных планов образовательных организаций на 
2021-2022 учебный год» 

  



 
Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком 
школы, утверждённым решением педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2021). Режим 
функционирования школы установлен в соответствии с СанПиНом 2.4.3648-20 и гигиеническими 
требованиями, установленными СанПиН 1.2.3685-21, Уставом МАОУ СОШ № 47. 

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2021) продолжительность 
учебного года на уровне основного общего образования составляет 34 учебные недели без учёта 
государственной итоговой аттестации; продолжительность каникул – не менее 7 календарных дней в 
четверти; продолжительность урока - 40 минут. В школе используется четвертная организация 
учебного года. 

Продолжительность учебного года для: 

- 5-9-х классов – 34 учебных недели; 

Продолжительность учебной недели: 

- для 5-8 –х классов – 5-дневная учебная неделя,  

- для 9-х классов - 6-дневная учебная неделя 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

класс максимально допустимая нагрузка обучающихся 

5А,Б,В,Г Д 29 часов 

6 А,Б,В,Г,Д 30 часов 

7 А,Б,В,Г 32 часа 

8 А,Б,В,Г 33 часа 

9 А,Б,В,Г, 36 часов 

 

Режим начала занятий, расписание звонков: 

1смена 2 смена 

5а,б,в,г,д ;8а,б,в,г; 9а,б,в,г,д  классы    6а,б,в,г,д; 7а,б,в,г  классы 

1 урок 8.00 - 8.40 
2 урок 8.55 - 9.35 
3 урок 9.55 – 10.35 
4 урок 10.55 - 11.35 
5 урок 11.50 - 12.30 
6 урок 12.40 - 13.20 
7 урок 13.40 – 14.20 
 

1 урок 13.40 – 14.20 

2 урок 14.35 – 15.15 

3 урок 15.35 – 16.15 

4 урок 16.35 – 17.15 

5 урок 17.25 – 18.05 

6 урок 18.15 – 18.55 
Перерыв между обязательными и занятиями внеурочной деятельности 30 мин. 

Затраты времени на выполнение домашних заданий по всем предметам не превышает в 5-х классах 
2 ч, в 6-8-х классах- 2,5 ч, в 9-х классах до 3,5 ч. 

 



Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

 Изучение учебных предметов обязательной части (федерального компонента) учебного плана 
организуется с использованием учебников, включённых  в Федеральный перечень, утверждённый 
приказом Минпросвещения России  от 20 мая 2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность (с изменениями, приказ 
Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766».  

Список УМК по учебным предметам, которые используются для реализации      учебного плана, 
утвержден решением педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2021). 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, дальнейшего 
совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 
обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 
пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 
сохранения их здоровья. 

 Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 
образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, 
удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы 
учащихся. 

 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является введение 

1. учебного предмета «Кубановедение» с 5 по 9 класс по 1 часу в неделю, из части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

2. «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется: 

- в 5-7-х классах изучается в рамках занятий внеурочной деятельности. 

- в 8-9-х классах изучается как самостоятельный предмет в объёме 1 часа в неделю.  

3. Учебный предмет «Биология» в 7 классе изучается в объёме 2 часов в неделю. 

4. Проведение учебного предмета «Физическая культура» в объёме 3-х часов в 5-9 классах. 
Реализация Всероссийского проекта «Самбо в школу» (приказ министерства образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края от 10.06.2021 № 1930 «О реализации Всероссийского 
проекта «Самбо в школу» в 2021-2022 учебном году» через введение третьего часа физической 
культуры в 5-9 классах. 

5. Реализация курса «Практикум по геометрии» осуществляется в 8-9 классах через занятия 
внеурочной деятельности. 

6. Реализация курса «Финансовая математика» осуществляется в 5-6 классах через занятия 
внеурочной деятельности. Занятия внеурочной деятельности по курсу «Финансовая грамотность» в 
7-х классах обеспечивает участие в реализации регионального проекта «Основы финансовой 
грамотности»; 

 

 



Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений 

 

1. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2021) часы из части, 
формируемой участниками образовательных отношений, используются на: 

- введение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 
классе является логическим продолжением предметной области ОРКСЭ; 

- учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 класса; 

-  проектная и исследовательская деятельность реализуется через введение учебного курса в 
9-х классах «Проектная и исследовательская деятельность», обеспечивающего интересы и 
потребности участников образовательного процесса, развитие универсальных учебных 
действий, формирование навыков работы над индивидуальным проектом;  

- учебный предмет «Русский язык» изучается в 5 классе в объеме 4,8 ч., в 6 классе в объеме 
5,8 ч., в 7 классе в объёме 3,8 ч.   В 5-7 классах учебный предмет «Родной язык(русский)» 
изучается в объёме 0,2 ч. в конце учебного года. Учебный предмет «Литература» в 5-6 классах 
изучается в объёме 2,8 ч., в 7 классе в объёме 1,8 ч.  Учебный предмет «Родная 
литература(русская)» в 5-7 классах изучается в объёме 0,2 ч. в конце учебного года. 

  
Название предмета Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс  7 класс 8 класс  9 класс 
Кубановедение 1 1 1 1 1 
Проектная и 
исследовательская  
деятельность 

            1 

Риторика     1 
Профориентационные 
курсы: 
Информационная 
работа, 
профессиональная 
ориентация 

    1 

ИТОГО: 1 час 1 час 1 час 1 час 4 часа 
 
2. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2021) часы, отведённые на 
преподавание учебных предметов области «Искусство», проводятся отдельно с 5-го по 8-ой класс: 
«Изобразительное искусство» - 1 час в неделю, «Музыка» - 1 час в неделю;  
3. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется 
через внеурочную деятельность занятий «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России»» для 6 классов; 
4. Профессиональная ориентация для учащихся IX классов реализуется через курс «Информационная 
работа, профессиональная ориентация»- 1 час. Форма организации - внутриклассная без деления 
класса на группы. Программа «Сервис и туризм» реализуется в рамках курса «Информационная 
работа, профессиональная ориентация». 
5.  Для учащихся 9-х классов части учебного плана, формируемого участниками образовательных 
отношений, введён специально разработанный учебный курс «Риторика», обеспечивающий интересы 
и потребности участников образовательных отношений, с целью реализации концепции 
филологического образования, овладение нормами речевого этикета, овладения русским языком как 
средством общения в повседневной жизни; 
6. В 8-9-х классах обучение черчению, графической грамоте и элементам графической культуры 
осуществляется в рамках курса внеурочной деятельности «Черчение и графика». 



7. Модуль географии родного края реализуется при изучении учебного предмета «География» в 
основной школе. 
 
 

Деление классов на группы 

 

 Деление 5-9 классов на группы предусмотрено при изучении учебных предметов: 

- «Иностранный язык (английский язык)» – 5-9 классы; 

- «Технология» – 5-8 классы; 

- «Информатика» – 7-9 классы. 

 

Учебные планы для V-IX классов 

 

Сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 47 для классов, реализующих ФГОС ООО, на 
2021-2022 учебный год прилагается (приложение № 1). 

 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
 

Промежуточная аттестация организуется в соответствии с Положением   

о промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 
47, Положением о текущем контроле обучающихся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средней 
общеобразовательной школе № 47, утвержденных решением педагогического совета школы 
(протокол № 11 от 28.11.2019 г). 

Установлен следующий порядок проведения промежуточной аттестации: 

- промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, включенным в 
учебный план 

-предусмотрено проведение промежуточной аттестации по итогам года, полугодия, четверти  

- учащимся 5-9 классов оценка за 1-часовые курсы выставляется по четвертям 
(«Обществознание»- 6-9 класс, «Кубановедение»- 5-9 класс, «Биология»-5-6 класс, «География»-5-6 
класс, «ОБЖ»- 8-9 класс) 

- при изучении курсов по предметам- 5-7 классы- Родной язык(русский), Родная 
литература(русская), 9 классы- Проектная и исследовательская деятельность; Информационная 
работа, профессиональная ориентация применяется зачётная система оценивания – «зачет»/ «не 
зачет». 

- в 5-х классах в сентябре не выставляются неудовлетворительные оценки по всем предметам 
учебного плана, с целью сохранения психологического здоровья учащихся 

- годовые оценки по каждому предмету выставляются на основании четвертных и 
полугодовых с учетом фактического уровня знаний, умений и навыков учащегося к концу учебного 
года. 



Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка-письменный ответ учащегося. К письменным ответам относятся: 
домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка - устный ответ учащегося, беседа, собеседование и другое; 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме итогового контроля в переводных 
классах всех уровней обучения, в следующих формах: итоговая контрольная работа, защита 
проектов. В соответствии с требованиями ФГОС ООО итоговая оценка выпускника на уровне 
основного общего образования формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 
«Портфолио», по всем учебным предметам.  

Для учащихся 9 класса в качестве промежуточной аттестации проводится итоговое устное 
собеседование по русскому языку, срок проведения которого устанавливается Рособрнадзором. 
Оценивание итогового устного собеседования по русскому языку осуществляется по системе «зачет», 
«незачет». Положительный результат за итоговое устное собеседование по русскому языку является 
условием допуска к государственной итоговой аттестации. Учащиеся, получившие за итоговое 
устное собеседование по русскому языку неудовлетворительный результат, допускаются повторно к 
проведению итогового устного собеседования по русскому языку в дополнительные сроки. 

  
 Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 
 
 

Директор МАОУ СОШ № 47                          Т.В. Легостаева 
 

                                                                                                                                 



Приложение № 2 
                                                                                                к учебному плану 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
основного общего образования для учащихся с ОВЗ 

МАОУ СОШ № 47 
 2021-2022 учебный год 

Предметные 
области 

Учебные  
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 
часов V VI VII VIII IX 

Обязательная часть  
Русский язык и 
литература 

Русский язык 4,8 5,8 3,8 3 3 20,4 

Литература 2,8 2,8 1,8 2 3 12,4 

Родной язык и 
родная литература 

Родной 
язык(русский) 

0,2 0,2 0,2   
0,6 

Родная 
литература(русская) 

0,2 0,2 0,2   
0,6 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык(английский ) 

3 3 3 3 3 
15 

Второй иностранный 
язык      

 

Общественно-
научные предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

1     

1 

Естественно-
научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

 
                                                          Утверждено 

решением педагогического совета  

протокол № 1 от 30.08.2021 

Директор МАОУ СОШ № 47 

________________ Т.В. Легостаева 



Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1  
4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого 28 29 31 32 32 152 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  

при 6-дневной 
учебной неделе     4  

Кубановедение     1  

Риторика     1  

Проектная и 
исследовательская 
деятельность. 

    
1 
 

 

Профориентационные 
курсы: 
Информационная 
работа, 
профессиональная 
ориентация 

    1  

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
СанПиН 1.2.3685-21 

    36 
156 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  

при 5-дневной 
учебной неделе 

1 1 1 1  4 

в том числе Кубановедение 1 1 1 1   
Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
СанПиН 1.2.3685-21 

29 30 32 33  
 

160 

Коррекционно-развивающие занятия    2 1  

Индивидуальные занятия с психологом    1 1  

Коррекционные занятия по русскому 
языку    1  

 

 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
 

Программа  
 индивидуальных и групповых коррекционных занятий   обучающихся с ОВЗ 

(5-9 классы) 
 

Пояснительная записка 
 

Одной из важнейших задач образования в соответствии с ФГОС является обеспечение условий 
для развития всех учащихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 
условиях обучения — детей с ОВЗ.  Среди данной категории учащихся возрастает число детей с 
задержкой психического развития, испытывающих трудности в обучении, обусловленными в первую 
очередь недостаточным уровнем их когнитивно-личностного развития. Поэтому оказание 
действенной психологической помощи обучающимся с ЗПР на основном этапе обучения в настоящее 
время становится особенно актуальной задачей. 

Обучения детей с задержкой психического развития предусматривает проведение 
индивидуальных и групповых коррекционных занятий с учащимися. 

У учащихся с ЗПР наблюдаются такие отклонения от нормы, как снижение внимания 
(повышенная отвлекаемость, неустойчивость, концентрация и распределение). Произвольное, 
непроизвольное внимание, а также его свойства, значительно развиваются в результате специальных 
упражнений. 

Так же у учащихся с ЗПР наблюдаются недостатки памяти, причем они касаются всех видов 
запоминания (ограничен объем памяти, снижена прочность запоминания). На коррекционных 
занятиях необходимо развивать те виды памяти, которые оказываются наименее развитыми у ребенка 
(зрительная, слуховая, словесно - логическая). Работа по формированию памяти на психологических 
коррекционных занятиях проводится на не учебном материале, а на  различных жизненных 
ситуациях. Важно научить детей понимать, что значит запомнить, научиться группировать материал, 
выделять опорные слова, составлять план, устанавливать смысловые связи, т.е. развивать не только 
механическую, но и произвольную память. 

     В развитии мыслительной деятельности у учащихся с ЗПР обнаруживается значительное 
отставание и своеобразие. Это выражается в несформированности таких операций, как анализ и 
синтез, в неумении выделять существенные признаки предмета и делать обобщения, в низком уровне 
развития абстрактного мышления. В процессе занятий необходимо научить рассматривать предмет 
или ситуацию с разных сторон, оперировать всеми необходимыми для решения задач данными. 
Понятие образного мышления подразумевает оперирование образами, проведение различных 
операций (мыслительных) с опорой на представления. Поэтому необходимо уделять внимание 
формированию у детей умения создавать в голове различные образы, т.е. визуализировать. Для 
учащихся с ЗПР наиболее сложными являются задачи проблемного характера. Им свойственно: 
поверхностное мышление, его направленность на случайные признаки, что особенно проявляется на 
словесно-логическом уровне. Через решение логических задач развивается словесно-логическое 
мышление. Необходимо подбирать такие задачи, которые бы требовали индуктивного (от частного к 
общему) и дедуктивного (от общего к частному) умозаключения. 

Данная программа – это курс специальных индивидуальных и групповых психологических 
занятий, направленных на развитие и коррекцию психических процессов и эмоционально-волевой 
сферы учащихся с ОВЗ.  

Занятия проводятся один раз в неделю, в кабинете психолога, могут быть групповые или 
индивидуальные. Группы формируются не более 6 человек. В занятия могут быть внесены изменения 
и дополнения в зависимости от настроя и работы учащихся, а так же при необходимости занятия 
могут повторяться. 

   Продолжительность группового  занятия составляет 30-35 минут, индивидуального 20-25 
минут. 

При организации коррекционно-развивающей работы значительное внимание уделяется 
психологическим особенностям возрастных групп, индивидуальности детей, своеобразию их 



поведенческих и эмоциональных реакций. Коррекционно – развивающая работа с детьми с ОВЗ 
осуществляется по принципу дифференцированного и индивидуального подхода. Занятия 
направлены на исправление недостатков психического развития   детей, ликвидацию пробелов в 
знаниях.  

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления индивидуальных пробелов 
в их развитии и обучении.  

Учитываются возрастные черты мышления ученика. В разных классах могут быть использованы 
одни и те же методики и упражнения, но при этом меняется уровень их сложности. Универсальной 
формой коррекционных занятий является игра. 

 
Цель программы: коррекция и развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы 

учащихся, повышение уровня общего развития обучающихся, направленная подготовка к усвоению 
ими учебного материала.  

 
Задачи программы:  
 развитие психических познавательных процессов: мышления, восприятия, внимания, памяти, 

воображения у учащихся;  
 формирование учебно-интеллектуальных умений, приёмов мыслительной деятельности, 

освоение рациональных способов её осуществления на основе учёта индивидуальных особенностей 
учащихся;  

 формирование собственного стиля мышления;  
 освоение приёмов творчества и методов решения творческих задач; 
 формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 
 формирование интереса к учебной  деятельности.  
 формирование бережного отношения к своему физическому и психическому здоровью. 
 
Результативность занятий и динамическое наблюдение за развитием обучающихся 

осуществляется педагогами и специалистами образовательного учреждения. Оценкавлияния занятий 
на развитие интеллектуально-познавательной, эмоционально – волевой и мотивационной сфер 
учащихся осуществляется по следующим критериям: 

 динамика уровня интеллектуального развития ребенка; 
 динамика уровня обучаемости; 
 динамика уровня речевого развития. 
Для изучения уровня интеллектуального развития используются тесты интеллекта Р. Амтхауера, 

ГИТ, ШТУР. Обсуждение результатов эффективности коррекционных воздействий на учащихся 
проводится на ПМП - консилиуме ОУ не реже двух раз в год, данные динамики развития заносятся в 
карту развития ребенка.  

 
Планируемые результаты 

В результате индивидуальных и групповых коррекционных занятий учащиеся должны: 
Знать: 
 правила конструирования определений, формулирования выводов; 
 правила классификации и сравнения; 
 методы решения творческих задач: разрешение противоречий, метод отпротивного, мозговой 

штурм, контрольные вопросы, преобразование свойств, морфологический ящик; 
 способы чтения, структурирования, обработки и представления учебной информации; 
 правила сохранения информации, приемы запоминания; 
Уметь: 
 анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, систематизировать, выделять 

главную мысль, абстрагировать, формулировать выводы, устанавливать причинно-следственные 
связи, выявлять закономерности, строить умозаключения; 



 слушать, владеть приемами рационального запоминания, представлять информацию в 
различных видах (вербальном,табличном, графическом, схематическом, аналитическом), 
преобразовывать из одного вида в другой; 

 владеть монологической и диалогической речью, пересказывать прочитанный текст, 
составлять план текста, передавать прочитанное в сжатом или развернутом виде, составлять 
конспекты, тезисы, анализировать текст с точки зрения основных признаков и стилей, описывать 
рисунки, модели, схемы, составлять рассказ по карте, схеме, модели, задавать прямые вопросы и 
отвечать на них. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия создают условия для развития у учащихся 
с задержкой психического развития познавательных интересов, формирует стремление детей к 
размышлению и поиску, вызывает у них чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего 
интеллекта. Во время занятий происходит становление у детей развитых форм самосознания и 
самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность. 

 
Структура коррекционно-развивающих занятий: 
 
1 Этап: Вводный (2-3 мин) 
Задачей вводной части является создание у обучающихся определенного положительного 

эмоционального настроя. (Можно придумать ритуал приветствия) Важным моментом вводной части 
является выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности. Для каждого урока 
подобраны специальные упражнения, стимулирующие те психические функции, которые подлежат 
развитию на данном занятии 

2 Этап:   Основной   (15- 20 минут) 
Основная задача данного этапа - целенаправленное развитие психических познавательных 

процессов. 
Задания подбираются с учетом их направленности на осуществление дифференциации 

познавательных структур и с точки зрения удобства для индивидуальной и коллективной работы в 
группе. Для достижения развивающего эффекта необходимо многократное выполнение заданий. 
Однако для предотвращения снижения интереса учащихся к повторным выполнениям одного и того 
же задания обеспечивается разнообразие внешнего оформления содержания ряда заданий, но 
сохраняется единство их внутренней психологической направленности. Реализуется принцип 
«спирали», т.е. возвращение к одному и тому же заданию, но на более высоком уровне трудности (от 
5 класса к 8). 

 
3 Этап: Заключительный (1 – 3 минуты) 
Задача: подведение итогов занятия, обсуждение результатов работы обучающихся и тех 

трудностей, которые у них возникали при выполнении заданий. Существенным моментом здесь 
являются ответы обучающихся на вопрос, чем они занимались и чему научились. Ритуал завершения 
занятия.   

 
Критериями эффективности:  
- снижение уровня школьной тревожности;  
- мотивация на саморазвитие;  
- повышение коммуникативной компетентности; 
 - активность и продуктивность обучающихся в деятельности, как в образовательном процессе, 

так и внеклассной и внешкольной деятельности (отслеживается психологом, либо выявляется в 
процессе беседы с классным руководителем).  
 

 
 
 
 
 



Тематическое планирование 
5 класс 

 
№ Тема Содержание 

программы 
Методы, формы 

работы 
Кол-во 
часов 

1 Вводное занятие Правили ТБ на занятиях 
коррекции, выработка и 
принятие правил 
групповой работы, 
создание атмосферы 
эмоционального 
комфорта. Принятие 
ритуалов приветствия и 
прощания. 

Инструктаж по ТБ, 
групповые игры  
«Интервью», 
«Молекулы», «Меняемся  
местами». 

1 

Эмоционально-волевая сфера    12 часов 
2-3 Мой характер Формирование навыков 

построения внутреннего 
плана действий, 
овладение приемами 
самоконтроля и 
саморегуляции. 
Развитие рефлексивной  
деятельности. 
Формирование 
адекватной самооценки. 

Диагностика личностных 
особенностей детей (тест 
Айзенка, тест Люшера). 
Понятие «характер», 
черты характера, тест 
«Мой характер», 
объяснение результатов. 

2 

4 Что такое воля?  Понятие «воля», волевые 
качества, тест на 
развитие воли.  

1 

5-6 Умение общаться  Понятие «общение», 
тесты на 
коммуникабельность. 

2 

7 Развитие навыков 
самоконтроля  

Обучение приѐмам 
поведения в стрессовой 
ситуации, основам 
самоконтроля. Элементы 
аутотренинга. 

1 

8 Самооценка  Самооценка, 
определение уровня 
самооценки детей, 
рекомендации. 

1 

9-10 Умение 
сотрудничать 

Игры, развивающие 
умение сотрудничать: 
«Найди путь», «Рисуем 
молча», «Угадай 
настроение». 

2 

11-
12 

Навыки 
саморегуляции 
 

Обучение приёмам 
поведения в стрессовой 
ситуации, основам 
саморегуляции. 
Элементы аутотренинга. 

2 

13 Обобщающее 
занятие 

Обобщающее занятие – 
упр. «Комплимент», 
игры «Молекулы», 
«Дорисуй картинку», 
«Меняемся местами»  

1 

Развитие внимания и памяти 10 часов 



14 Особенности 
внимания  

Развитие различных 
видов памяти: 
слуховой, зрительной, 
вербальной. Развитие 
произвольного 
внимания. Развитие 
устойчивости и 
концентрации 
внимания, 
распределения, 
переключения. Развитие 
внимания в условиях 
коллективной 
деятельности. 

Диагностика уровня 
внимания.  
Упр. на развитие 
внимания: корректурные 
таблицы, «Пиши и 
слушай», «Пишущая 
машинка», графический 
диктант.  
Игры «Муха», 
«Подсчитай правильно», 
«Зеркало». 

1 

15 Устойчивость 
внимания 

1 

16 Распределение 
внимания  

1 

17 Умение слушать  1 
18-
19 

Целенаправленность 
действий 

2 

20 Развитие 
зрительной памяти 

Диагностика памяти. 
Упр. на развитие 
различных видов памяти: 
запоминание 10 слов, 
зрительных образов, 
цифр (на слух и 
зрительно)  
Отсроченное 
воспроизведение 
запоминаемого.  
Игры «Нарисуй по 
памяти», «Запомни и 
нарисуй», « 
Опосредованное 
запоминание». 

1 

21 Развитие 
вербальной памяти 

1 

22 Опосредованное 
запоминание. 

1 

23 Обобщающее 
занятие 

Упражнения  и игры, 
ответы на вопросы, 
выводы. 

1 

Развитие мышления 8 
24-
25 

Наглядно-образное 
мышление  

Развитие сложных форм 
мышления: логического 
мышления, 
абстрагирование, 
установление 
закономерностей. 
Развитие словесно-
логического мышления, 
построения 
умозаключений по 
аналогии.   

Диагностика мышления.  
Упр. на развитие 
мышления: «Найди 
лишнее слово», «Угадай 
предмет по описанию», 
«Найди общее», задания, 
требующие 
классификации (расставь 
класс по алфавиту, детей 
по росту, города по 
количеству букв в 
названии). Игры «Угадай 
животное» (выделение 
существенных 
признаков), «Дополни 
узор» (логическое 
мышление), «Шифр» 
(абстрактное мышление). 

2 

26-
27 

Развитие операций 
логического 
мышления  

2 

28 Умение сравнивать 
и обобщать  

1 

29 Классификация 1 
30 Абстрагирование 1 

31 Обобщающее 
занятие  

Обобщающее занятие – 
тест Равена (детский 
вариант), игровые 
упражнения 

1 

32 Итоговые занятия Итоговая диагностика 3 



33 Подведение итогов 
курса. Рефлексия (лист 
достижений) 

34 

 
 
 
 

6 класс 
 

№ Тема Содержание 
программы 

Методы, формы 
работы 

Кол-во 
часов 

1 Вводное занятие Правила ТБ на занятиях 
коррекции, выработка и 
принятие правил 
групповой работы, 
создание атмосферы 
эмоционального 
комфорта. Принятие 
ритуалов приветствия и 
прощания. 

Знакомство, создание 
положительного 
отношения к занятиям. 
Игры «Интервью», 
«Молекулы», «Меняемся 
местами». 

1 

Развитие внимания и памяти 10 часов 
2 Особенности 

внимания. 
Развитие различных 
видов памяти: 
слуховой, зрительной, 
вербальной. Развитие 
произвольного 
внимания. Развитие 
устойчивости и 
концентрации 
внимания, 
распределения, 
переключения. Развитие 
внимания в условиях 
коллективной 
деятельности. 

Диагностика уровня 
внимания.  
Упр. на развитие 
внимания: корректурные 
таблицы, «Пиши и 
слушай», «Пишущая 
машинка», графический 
диктант.  
Игры «Муха», 
«Подсчитай правильно», 
«Зеркало». 

1 

3 Устойчивость 
внимания. 

1 

4 Распределение 
внимания. 

1 

5 Умение слушать. 1 

6-7 Целенаправленность 
действий. 

Игры «Муха», 
«Подсчитай правильно», 
«Зеркало».  

2 

8 Развитие 
зрительной памяти. 

Диагностика памяти. 
Упр. на развитие 
различных видов памяти: 
запоминание 10 слов, 
зрительных образов, 
цифр (на слух и 
зрительно) 

1 

9 Развитие 
вербальной памяти. 

Отсроченное 
воспроизведение 
запоминаемого. 

1 

10 Опосредованное 
запоминание. 

Игры «Нарисуй по 
памяти», «Запомни и 
нарисуй», 
«Опосредованное 
запоминание». 

1 

11 Обобщающее 
занятие. 

Обобщающее занятие –
упр. и игры, ответы на 
вопросы, выводы. 

1 



Развитие мышления 8  часов 
12-
13 

Наглядно-образное 
мышление. 

Развитие сложных форм 
мышления: логического 
мышления, 
абстрагирование, 
установление 
закономерностей. 
Развитие словесно-
логического мышления, 
построения 
умозаключений по 
аналогии. 

Диагностика мышления.  
Упр. на развитие 
мышления: «Найди 
лишнее слово», «Угадай 
предмет по описанию», 
«Найди общее», задания, 
требующие 
классификации и 
сериации (расставь класс 
по алфавиту, детей по 
росту, города по 
количеству букв в 
названии). Игры «Угадай 
животное» (выделение 
существенных 
признаков), «Дополни 
узор» (логическое 
мышление), «Шифр» 
(абстрактное мышление). 
Обобщающее занятие – 
тест Равена (детский 
вариант), игровые 
упражнения. 

2 

14-
15 

Развитие операций 
логического 
мышления. 

2 

16 Умение сравнивать 
и обобщать. 

1 

17 Классификация. 1 
18 Абстрагирование. 1 
19 Обобщающее 

занятие. 
1 

Эмоционально-волевая сфера    12 
20-
21 

Мой характер. Формирование навыков 
построения внутреннего 
плана действий, 
овладение приемами 
самоконтроля и 
саморегуляции. 
Развитие рефлексивной  
деятельности. 
Формирование 
адекватной самооценки. 

Диагностика личностных 
особенностей детей (тест 
Айзенка, тест Люшера, 
методика ДДЧ). Понятие 
«характер», черты 
характера, тест «Мой 
характер», объяснение 
результатов. Понятие 
«воля», волевые 
качества, тест на 
развитие воли. Понятие 
«общение», тесты на 
коммуникабельность.  
Самооценка, 
определение уровня 
самооценки детей, 
рекомендации.  
Игры, развивающие 
умение сотрудничать: 
«Найди путь», «Рисуем 
молча», «Угадай 
настроение».  
Обучение приѐмам 
поведения в стрессовой 
ситуации, основам 
саморегуляции. 
Элементы аутотренинга.  

2 

22 Что такое воля? 1 
23-
24 

Умение общаться. 2 

25 Развитие навыков 
самоконтроля. 

1 

26 Самооценка. 1 
27-
28 

Умение 
сотрудничать. 

2 

29-
30 

Навыки 
саморегуляции. 

2 

31 Обобщающее 
занятие. 

1 



Обобщающее занятие – 
упр. «Комплимент», 
игры «Молекулы», 
«Дорисуй картинку», 
«Меняемся местами» 

32-
34 

Итоговые занятия. Подведение итогов 
курса.  

Итоговая диагностика 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 -8 классы 
 

№ Тема Содержание 
программы 

Методы, формы работы Кол-во 
часов 

1 Вводное занятие Правили ТБ на занятиях 
коррекции, выработка и 
принятие правил 
групповой работы, 
создание атмосферы 
эмоционального 
комфорта. Принятие 
ритуалов приветствия и 
прощания. 

Приветствие. Игра «Кто 
есть кто», методика 
«Интервью». 

1 

Занятия диагностического блока 8 
2-5 Диагностика 

познавательной 
сферы. 

Определение уровня 
интеллектуального и 
личностного развития 
обучающихся в начале и 
конце учебного года (на 
«входе» и на «выходе») 

Диагностические 
методики «Таблицы 
Шульте», «Числовые 
ряды», «Образная 
память» 

4 

6-10 Диагностика 
эмоционально-

личностной сферы 
(в начале года и в 

конце) 

Диагностические 
методика «Шкала 
проявления тревоги», 
методика экспресс 
диагностики эмпатии 
(И.М. Юсупов), методика 
«Закончи предложение» 

4 

Развитие и коррекция познавательной сферы 10 
11-
13 

Развитие внимания. Развитие различных 
видов памяти: слуховой, 
зрительной, вербальной. 
Развитие произвольного 
внимания. Развитие 
устойчивости и 
концентрации 
внимания, 
распределения, 
переключения. Развитие 

Игры и упражнения: 
«Графический диктант», 
«Корректурная проба», 
«Путаница» и т.д.  
Игры и упражнения: 
«Имена», «Нарисуй и 
запомни», «Запомни 
предметы», 
«Геометрические 
фигуры» и т.д.  

3 

14-
16 

Развитие памяти. 3 

17-
20 

Развитие 
мышления. 

4 



внимания в условиях 
коллективной 
деятельности. Развитие 
сложных форм 
мышления: логического 
мышления, 
абстрагирование, 
установление 
закономерностей. 
Развитие словесно-
логического мышления, 
построения 
умозаключений по 
аналогии. 

Игры и упражнения: 
игры – загадки, 
отгадывание ребусов, 
сканвордов. 

Профессиональное самоопределение. 5 
21 Мир профессий. Знакомство с миром 

профессий, их видами и  
типами; возможные 
ошибки в выборе 
профессии. Личностные 
особенности и выбор 
профессии. 
Особенности характера 
и темперамента. 

Информация о мире 
профессий, их видах и 
типах, возможных 
ошибках в выборе 
профессии.  
Диагностика проф. 
интересов и склонностей: 
методика Климова 
(ДДО), тест «Карта 
интересов», анкета 
«Готовность к выбору 
профессии».  
Личностные особенности 
и выбор профессии. 
Диагностика 
особенностей характера 
(тест Айзенка) и 
темперамента (методика 
Лири). 

1 
22 Классификация 

профессий. 
1 

23 Ошибки в выборе 
профессий. 

1 

24 Мои 
профессиональные 
интересы и 
склонности и 
интересы. 

1 

25 Характер и 
профессия. 

1 

Развитие эмоционально- личностной сферы. 8 
26 Мои эмоции. Формирование навыков 

построения внутреннего 
плана действий, 
овладение приемами 
самоконтроля и 
саморегуляции. 
Развитие рефлексивной  
деятельности. 
Формирование 
адекватной самооценки. 

Упражнение «Фантом»  
Упражнение «Словарь 
чувств»  
Упражнение «Польза и 
вред эмоций»  
Прием «Эмоциональный 
дневник»  
Упражнение «Чего 
боятся люди»  
Упражнение «Как 
справиться со страхом»  
Упражнение «Как я зол!»  
Упражнение «Поиск 
способов безопасного 
выражения чувств» 

1 
27 Эмоциональный 

словарь. 
1 

28 Чувства 
«полезные» и 
«вредные». 

1 

29 Нужно ли 
управлять своими 
эмоциями? 

1 

30 Что такое страх? 1 
31 Побеждаем все 

тревоги. 
1 

32 Злость и агрессия. 1 
33 Способы 

выражения чувств. 
1 

34 Итоговое занятие.  Диагностики, 
рекомендации. 

1 

 



9 класс 
 

№ Тема Содержание 
программы 

Методы, формы работы Кол-во 
часов 

1 Вводное занятие Правили ТБ на занятиях 
коррекции, выработка и 
принятие правил 
групповой работы, 
создание атмосферы 
эмоционального 
комфорта. Принятие 
ритуалов приветствия и 
прощания. 

Знакомство. Игра «Кто 
есть кто», методика 
«Интервью», тест РНЖ. 

1 

Подросток и его психосоциальная компетентность.     12 
2 Кто я? Формирование навыков 

построения внутреннего 
плана действий. 
Развитие рефлексивной  
деятельности. Развитие 
навыков поведения в 
конфликтных 
ситуациях. 

Упр. «Футболка с 
надписью»  
Упр. «Подари подарок», 
игра «Скульптор и 
глина».  
Игра «Что мне нужно для 
счастья», упр. 
«Комплимент»  
Упр. «Я не такой, как все 
и все мы разные».  
Упр. «Мои проблемы», 
«Список претензий».  
Упр. «Агрессивные 
скульптуры», «Общее 
решение.  
Упр. «Подбор 
ассоциаций», «Вверх по 
радуге» Упр. «Копилка», 
«Хватит ли ругать?»  
Упр. «Детство», 
«Конфликтные 
ситуации».  
Беспроигрышный метод 
решения споров.  
Диагностика уровня 
сформированности 
толерантности.  
Упр. «Как закончить 
сказку?» 

1 
3 Эмоции правят 

мной или я ими. 
1 

4 Мои чувства и 
желания.  

1 

5 Все мы разные. 1 
6 Трудности 

взаимопонимания. 
1 

7 Агрессия и 
агрессивность. 

1 

8 Как победить свою 
и чужую агрессию. 

1 

9 Неуверенность в 
себе. 

1 

10 Конфликт. 1 
11 Разрешение 

конфликтных 
ситуаций.  

1 

12 Толерантность. 1 
13 Психологическая 

поддержка. 
1 

Занятие на тренировку  познавательных процессов. 12 
14-
23 

Знакомство с 
методами 
тренировки 
внимания, 
эффективного 
запоминания, 
тренировки 
мышления. 

Знакомство с методами 
тренировки внимания, 
эффективного 
запоминания, 
тренировки мышления. 
Развитие творческого 
мышления. 

Игры и упражнения на 
развитие объема, 
устойчивости и 
концентрации внимания; 
на развитие разных 
видов памяти и точности 
запоминания; игры-
загадки, ребусы. 

10 



24-
26 

Диагностика и 
развитие 
творческого 
мышления.  

Изучение особенностей 
творческого мышления, 
игры и упражнения. 

3 

Профессиональное самоопределение   6 
27 Мир профессий, 

классификация 
профессий. 

Знакомство с миром 
профессий, их видами и 
типами; возможные 
ошибки в выборе 
профессии. Личностные 
особенности и выбор 
профессии. 
Особенности характера 
и темперамента. 

Информация о мире 
профессий, их видах и 
типах, возможных 
ошибках в выборе 
профессии.  
Диагностика 
проф.интересов и 
склонностей: методика 
Климова (ДДО), тест 
«Карта интересов», 
анкета «Готовность к 
выбору профессии». 
Личностные особенности 
и выбор профессии. 
Диагностика 
особенностей характера 
(тест Айзенка) и 
темперамента (методика 
Т. Лири). 
Познавательные 
процессы и выбор 
профессии. 

1 

28 Ошибки в выборе 
профессии. 

1 

29 Мои 
профессиональные 
интересы и 
склонности. 

1 

30 Характер и 
профессия. 

1 

31 Пути получения 
профессии. 

1 

32-
34 

Обобщающее 
занятие. 

Подведение итогов 
курса.  Рефлексия (лист 
достижений). 

Диагностика. 
Рекомендации. 

2 
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