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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой основой обучения с ограниченными возможностями здоровья с 

задержкой психического развития послужили следующие документы:  

- «Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» - Закон Российской федерации от 24 ноября 1995 г. N 

181-ФЗ с дополнениями и изменениями. 

- «О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(со специальными образовательными потребностями) Минобразования РФ от 16.04.2001 N 

29/1524-6.  

- «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами» – Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № 

АФ-150/06. 

- Материалы по адаптации содержания обучения для детей с ЗПР 5-9 классов (разработанные 

НИИ дефектологии, опубликованные в журнале «Дефектология» No1,2,3 в 1993 г.). 

- Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПиН 2.4.2.2821 – 10.  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». Санитарные правила и нормативы СанПин 2.42.3286-

15. 

- Устав  МБОУ «СОШ» с.Айкино.  

АОП ООО (ЗПР) определяет содержание и организацию образовательной деятельности ос-

новного общего образования детей с задержкой психического развития и направлена на формиро-

вание общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и интел-

лектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации обучающихся с за-

держкой психического развития в образовательной деятельности, обеспечивающей успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укреп-

ление здоровья обучающихся с задержкой психического развития.  

АОП ООО (ЗПР) рассчитана на 5-летний срок (5-9 класс).  Нормативный срок освоения 

АООП предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее 

по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имею-

щих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5 лет), в исключительных 

случаях, по рекомендациям ТПМПК, срок обучения может увеличиться. В МБОУ «СОШ» 

с.Айкино   обучение по АОП обучающихся с ЗПР реализуется в обычных общеобразовательных 

классах. Обучение таких детей осуществляется на основании рекомендаций территориальной 

ПМПК, сформулированных по результатам комплексного обследования ребёнка. Помимо урочной 

деятельности, также организуется внеурочная деятельность по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, дис-

путы, олимпиады, соревнования, исследования, общественно полезные практики.  

При обучении детей данной категории используются учебники общего типа (в соответствии 

с утвержденным списком учебников). 

Программа адресована:  
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• обучающимся с задержкой психического развития и родителям для информирования о 

целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности по достижению 

каждым обучающимся с задержкой психического развития образовательных результатов; для 

определения ответственности за достижение результатов образовательной деятельности 

Организации, родителей и обучающихся с задержкой психического развития и возможностей для 

взаимодействия;  

• учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 

образовательной деятельности; для определения ответственности за качество образования;  

• администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам образовательной деятельности; в качестве ориентира для 

создания условий по освоению обучающими образовательных программ; для контроля качества 

образования; для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(обучающихся, родителей, администрации, педагогических работников и других участников). 

Цель реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР – это обеспечение выполнения требований 

ФГОС ООО через создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

- своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными задержкой пси-

хического развития; 

- определять особые образовательные потребности детей с задержкой психического разви-

тия; 

- определять особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой ка-

тегории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создать условия, способствующие освоению детьми с задержкой психического развития 

основной образовательной программы основного общего образования и их интеграции в образова-

тельной организации; 

- осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую по-

мощь детям с задержкой психического развития с учетом особенностей психического или физиче-

ского развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психоло-

го-медико-педагогической комиссии); 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям детей с задержкой психи-

ческого развития по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, под-

твержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных усло-

вий. По заключению   ПМПК обучающиеся с ЗПР как правило имеют слабо развитую познава-

тельную и эмоционально-волевую сферу. Они имеют логопедические отклонения: низкий словар-

ный запас, узкий кругозор, не могут пересказывать, устанавливать причинно-следственные связи, 

не произносят все буквы. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выражен-

ные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательны-

ми способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и поведения. Общими для всех 
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обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших 

психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной дея-

тельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ори-

ентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. Диапазон различий в разви-

тии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально развивающихся, испыты-

вающих временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженны-

ми и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер лич-

ности.   

АОП (вариант 7.1.) адресована обучающимся с ЗПР, которые по уровню психофизического 

развития соответствуют возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуля-

ции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей 

социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся отмечаются 

признаки легкой органической недостаточности центральной нервной системы, выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособ-

ности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. У обучающихся могут 

отмечаться дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной коорди-

нации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается 

устойчивость форм адаптивного поведения. Многие практические и интеллектуальные задачи они 

решают на уровне своего возраста, способны воспользоваться оказанной помощью, умеют осмыс-

лить сюжет картинки, рассказа, разобраться в условии простой задачи и выполнить множество 

других заданий. В то же время у этих учащихся отмечается недостаточная познавательная актив-

ность, которая в сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью может серьезно тормозить 

их обучение и развитие. Быстро наступающее утомление приводит к потере работоспособности, 

вследствие чего у учащихся возникают затруднения в усвоении учебного материала: они не удер-

живают в памяти условия задачи, продиктованное предложение, забывают слова; допускают неле-

пые ошибки в письменных работах; нередко вместо решения задачи просто механически манипу-

лируют цифрами; оказываются неспособными оценить результаты своих действий; их представ-

ления об окружающем мире недостаточно широки. 

Отмечается, что иногда такие дети с ЗПР активно работают в классе и выполняют задания 

вместе со всеми обучающимися, но скоро устают, начинают отвлекаться, перестают воспринимать 

учебный материал, в результате чего в знаниях образуются значительные пробелы. В таком состо-

янии при индивидуальной работе с ними дети оказываются способными самостоятельно или с не-

значительной помощью решать интеллектуальные задачи почти на уровне нормально развиваю-

щихся сверстников (производить группировку предметов, устанавливать причинно-следственные 

связи в рассказах со скрытым смыслом, понимать переносный смысл пословиц). 

В периоды нормальной работоспособности у детей с ЗПР обнаруживается целый ряд поло-

жительных сторон их деятельности, характеризующих сохранность многих личностных и интел-

лектуальных качеств. Эти сильные стороны проявляются чаще всего при выполнении детьми до-

ступных и интересных заданий, не требующих длительного умственного напряжения и протека-

ющих в спокойной доброжелательной обстановке. У них частые переходы от состояния активно-

сти к полной или частичной пассивности, смена рабочих и нерабочих настроений тесно связана с 

нервно-психическим состоянием и возникают порой без видимых причин. Однако и внешние об-

стоятельства, например, такие, как сложность задания, необходимость выполнения большого объ-
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ема работы, выводят ребенка из равновесия, заставляют нервничать и иногда надолго выбивают 

его из рабочего состояния. 

1.2.1. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

Современные научные представления об особенностях психофизического развития разных 

групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обу-

чающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления пер-

вичного нарушения развития с рекомендациями  ПМПК; 

- получение начального общего образования в условиях общеобразовательной школы, адек-

ватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами 

и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

школы. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП (вариант 7.1), характерны следующие специфи-

ческие образовательные потребности: 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельно-

сти и поведения; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, до-

зированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способ-

ствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития); 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивиду-

ального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для  разных категорий 

обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации, развитие социаль-

ных навыков, повышение социального статуса в коллективе; 

- мониторинг результативности образования и сформированности социальной компетенции 

обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреп-

лении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 
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взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации: сотрудничество с ро-

дителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нрав-

ственных и общекультурных ценностей. 

1.2.2. Особенности обучения по предметам:  

- небольшой (дозированный) объем подачи материала;  

- подготовительные упражнения;  

- постоянное повторение и закрепление материала;  

- использование наглядности и связь с жизнью;  

- смена видов деятельности на уроке.  

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.  

На уроках необходимо создавать оптимальные условия для усвоения базового материала, ко-

торый осуществляется в соответствии с принципом доступности. Материал должен быть по со-

держанию и объему посильным для обучающихся. Процесс овладения материалом строим на мно-

гократной тренировке в применении полученных знаний.  

При организации обучения детей по программе для обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья с задержкой психического развития необходимо учитывать методические реко-

мендации, которые даются для преподавания в общеобразовательных классах. Однако для успеш-

ного усвоения материала учащимися необходимо учитывать их характерные особенности и со-

блюдать определенные принципы и требования при проведении уроков.  

Учебный процесс необходимо ориентировать на индивидуализацию обучения, рациональное 

сочетание устных и письменных видов работ как при изучении теории, так и при решении задач.  

Объяснение нового материала следует проводить с опорой на практические задания. При 

изучении тем рекомендуется использовать наглядный материал: опорные схемы, карты  и т.д. Ре-

комендуется систематическое включение блоков повторения изученного материала перед основ-

ными темами курса.  

Отработка основных умений и навыков осуществляется на большом числе несложных, до-

ступных учащимся упражнений. В то же время это не означает монотонной и скучной деятельно-

сти, так как курс наполняется заданиями, разнообразными по форме и содержанию, позволяющи-

ми применять получаемые знания в большом многообразии ситуаций.  

Закрепление изученного материала проводится с использованием вариативного дидактиче-

ского материала, позволяющего постоянно осуществлять многократность повторения: таблиц; 

карточек; карточек-опор.  
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Интеллектуальное развитие непосредственным образом связанно с развитием речи. Поэтому 

важным и непременным принципом работы является внимание к речевому развитию. Обучающие-

ся в классе должны много говорить и записывать. Они должны объяснять свои действия, вслух 

разъяснять свои мысли, ссылаться на известные правила, факты, высказывать догадки, предлагать 

способы решения, задавать вопросы.   

Необходимо также постоянно формировать у детей умение работать с учебником, справоч-

ной литературой. Кроме того, данных обучающихся отличают ограниченный запас общих сведе-

ний и представлений, обеднённый словарный запас, поэтому следует уделять внимание работе над 

терминами.  

Рекомендуется использовать следующие приёмы:  

- диктанты (записать и прочитать слова, поставить ударение), списывание определений и 

правил из учебника (выделить главные слова, установить связи слов в тексте определения, под-

черкнуть нужные слова, используя разные цвета, выучить, привести примеры),  

- работа с текстами учебников, слушание подготовленных сообщений о словах, терминах.  

Каждое сформированное у школьников умение следует доводить до навыка, побуждая их к 

выполнению работ различного характера: диктантов, практических, самостоятельных, контроль-

ных работ, зачётов. Часть этих работ можно проводить в так называемой полуустной форме, когда 

на одни вопросы обучающиеся отвечают письменно, а на другие устно, подняв руку и дождав-

шись, когда учитель сможет подойти и выслушать ответ.  

В процессе изучения каждый темы рекомендуется проводить самостоятельные работы обу-

чающего характера. Самостоятельные работы состоят из обязательной и дополнительной частей. 

Выполнение заданий дополнительной части не является обязательным. Но в силу того, что обу-

чающиеся продвигаются в учёбе разными темпами, им предоставляется возможность достичь бо-

лее высокого уровня и, соответственно, получить более высокую оценку/отметку. В начале работы 

самостоятельные  задания необходимо проводить по образцу, алгоритму, впоследствии постоянно 

усложняя материал: добавлять задания продуктивного характера, а для кого-то и творческого.  

После изучения темы или раздела организуются контрольные работы.  

Контрольные работы выполняются только письменно. После контрольной работы обязатель-

на работа по коррекции знаний, умений и навыков обучающихся.  

Форма зачёта может быть самой свободной, т.е. одни обучающиеся могут отвечать устно по 

специальным билетам, а другие выполнять задания в письменном виде.  

Таким образом, четкая постановка цели и задач, определение структуры и преемственности 

этапов, тщательный отбор методов и приёмов с опорой на несколько анализаторов и определение 

их рациональной комбинации, организующая роль педагога, создание  атмосферы психологиче-

ского комфорта – необходимые условия эффективного планирования и проведения урока для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития.  

1.3.  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  адаптирован-

ной образовательной программы основного общего образования  

«Обучение и коррекция развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе обучающихся в обычном классе образовательного учреждения общего типа, должны осу-

ществляться по образовательным программам, разработанным на базе основных общеобразова-

тельных программ с учетом психофизических особенностей и возможностей таких обучающихся». 

Результатом освоения АОП обучающихся с ЗПР в 5-9 классах должно стать полноценное ос-

новное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. Требования Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования предпола-
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гают, «что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по итого-

вым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5- 9 классы)». Таким образом, 

требования к результатам освоения программ основного общего образования для обучающихся с 

ЗПР не отличаются от требований, предъявляемых к обучающимся, не имеющих ограничений по 

здоровью. В этой связи в образовательном процессе используются Программы, что и для подрост-

ков с развитием, соответствующим возрастной норме. 

Вместе с тем при реализации АОП ООО образовательный процесс носит коррекционно-

развивающую направленность с учётом психо-физических особенностей обучающихся с ЗПР. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП соответствуют ФГОС ООО. 

Планируемые результаты освоения АОП представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения АООП, выступая содер-

жательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, учебно-

методической литературы и системы оценки результатов освоения программы. 

Личностные результаты освоения АОП включают индивидуально-личностные качества и со-

циальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки, 

необходимые для достижения основной цели современного образования. 

Метапредметные результаты освоения АОП обучающихся с ЗПР – освоение обучающимися 

универсальных учебных действий (познавательные, регулятивные коммуникативные). Раскрыва-

ются они через умения и универсальные учебные действия. В соответствии с ФГОС ООО они от-

ражают базовый уровень планируемых результатов. 

Предметные результаты освоения АОП обучающихся с ЗПР происходит в ходе изучения 

учебных предметов, специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. Предметные результат 

отражены в рабочих программах по учебным предметам. 

Планируемые результаты освоения АООП обучающимися с ЗПР дополняются коррекцион-

ной работой. 

Эта работа отражает сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходи-

мых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- времен-

ной организации, 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответ-

ствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АОП, заданной 

действующим ФГОС ООО, учитель, психолог, логопед, социальный педагог могут оперативно до-

полнить коррекционную работу соответствующим направлением работы, которое будет сохранять 
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свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значи-

тельных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и с обучающимися класса 

и школы, обучающийся с ЗПР направляется на повторное психолого-медико-педагогическое об-

следование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

1.4.  Предметные результаты. Характеристика учебных программ.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР умениями, специфиче-

скими для данной предметной области, видами деятельности по получению нового знания в рам-

ках учебного предмета, его применению в учебных и социальных ситуациях, владение терминоло-

гией, ключевыми понятиями.  

Предметные результаты освоения учебных предметов обучающимися с ЗПР ориентированы 

на овладение ими общеобразовательной и общекультурной подготовкой, соответствующей обра-

зовательной программе основного образования.  

Изучение предметной области  «Русский язык и литература», «Родной язык и литература» 

должно обеспечить обучающимся с задержкой психического развития:  

- формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уваже-

ния к ним; 

- осознание необходимости развития интеллектуальных способностей для социального ро-

ста, духовного, нравственного, эмоционального, творческого, этического развития; 

- обогащение словарного запаса для достижения положительных результатов при изучении 

других учебных предметов. 

Русский язык, родной язык: 

1) совершенствование  видов  речевой  деятельности  (чтения,  говорения  и  письма) обеспе-

чивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружаю-

щими людьми в ситуациях формального и неформального общения;   

2) понимание определяющей роли языка в развитии личности, ее интеллектуальных и зна-

чимых для будущей профессии способностей в процессе образования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков;  

4) расширение и систематизацию научных и практических знаний о языке; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; - формирование 

навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразова-

тельного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предло-

жения, анализа текста;  

5) обогащение и расширение словарного запаса, используемых в речи грамматических 

средств для свободного и адекватного выражения мыслей и чувств в ситуациях общения;  

6) овладение основными стилистическими ресурсами и нормами литературного языка (орфо-

эпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и пись-

менных высказываний; стремление к речевому развитию.  

Литература, родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего личностно-

го развития; формирование потребности в чтении как средстве познания мира и себя, установле-

ния гармоничных отношений между людьми, природой и обществом; 2)понимание литературы 

как одной из национально-культурных ценностей народа, как способа познания и понимания ми-

ра;  



9 

 

2) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изуче-

ния литературных произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культу-

ры;  

3) воспитание читателя, способного аргументировать свое мнение, создавать развернутые 

высказывания, участвовать в обсуждении прочитанного, планировать свое досуговое чтение с уче-

том рекомендаций заинтересованных в его личностном развитии лиц (педагогов, психологов, ло-

гопедов, дефектологов, библиотекарей и др.);  

4) овладение анализом текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического; формирование умений вос-

принимать и анализировать прочитанное, на основе эмоционального восприятия и интеллектуаль-

ного осмысления.  

Иностранный язык: 

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

тимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира на основе знакомства с зарубеж-

ной литературой;  

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

и лексического запаса, овладение общей речевой культурой;  

3) создание основы для формирования интереса к совершенствованию владения изучаемым 

иностранным языком.  

Общественно-научные предметы:  

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

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

ностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

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

сти, ее социализации; 

- овладение основами экологического мышления, обеспечивающими понимание взаимосвязи 

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

жизнь человека и окружающей его среды; 

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

мире, выработки способов социализации, формирования собственнойпозиции в общественной 

жизни. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные предметы» 

должны отражать:  

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной са-

моидентификации личности обучающегося с ЗПР, осмысление им опыта российской истории, 

усвоение базовых ценностей российского общества: идей мира и взаимопонимания между наро-

дами;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; приобретение опыта историкокуль-

турного подхода к оценке социальных явлений;  
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3) формирование значимых культурно-исторических ориентиров для гражданской, эт-

нонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности и познания современного 

общества;  

4) развитие умений анализировать и оценивать информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, определять свое отношение к ней;  

5) воспитание уважения к историческому наследию народов России и других стран.  

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся с ЗПР личностных представлений об основах патрио-

тизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

2) понимание основных принципов жизни общества;  

3) приобретение знаний и опыта их применения для определения собственной позиции 

в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекват-

ных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми раз-

личных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и по-

ступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными зако-

нодательством Российской Федерации, понимания необходимости защищать правопорядок право-

выми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах сво-

ей дееспособности;  

5) развитие способностей обучающихся с ЗПР делать выводы и давать оценки соци-

альным событиям и процессам;  

6) развитие социального кругозора и формирование интереса к изучению обществен-

ных дисциплин.  

География: 

1) формирование основных географических представлений, их необходимости для ре-

шения современных практических задач человечества, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования;  

2) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и неодно-

родности Земли как планеты, основных этапах ее географического освоения, особенностях приро-

ды, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах в разных 

странах;  

3) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и ин-

струментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов геогра-

фической среды.  

4) овладение основами картографической грамотности и использования географиче-

ской карты;  

5) овладение основными навыками нахождения и использования географической ин-

формации;  

6) формирование умений и навыков использования географических знаний в повсе-

дневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

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

никновению, развитию и решению экологических проблем на различных территориях, умений и 

навыков безопасного и природосообразного поведения в окружающей среде.  
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Математика и информатика  

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить:  

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

- понимание значения информационных сведений в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры. 

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

ЗПР развивают логическое мышление, получают представление о математических моделях; учат-

ся применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные ре-

зультаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; 

получают представление об основных информационных процессах.  

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» долж-

ны отражать:   

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности;  

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, анализи-

ровать необходимую информацию), выражать свои мысли с применением математической терми-

нологии и символики, проводить доказательства математических утверждений;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действи-

тельных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений на 

уровне необходимом для успешного прохождения итоговой аттестации;  

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных пре-

образований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; 

умениями интерпретировать полученный результат;  

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функ-

ционально-графические представления для решения математических задач;  

6) овладение геометрическими понятиями; развитие умения использовать их для опи-

сания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразитель-

ных умений, навыков геометрических построений;  

7) формирование знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простей-

ших пространственных телах; развитие умений решения геометрических задач;  

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических дан-

ных; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графи-

ках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистиче-

ских характеристик;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимо-

сти справочных материалов, компьютера;  

10) формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработ-

ки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных  устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алго-

ритм, модель – и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной дея-

тельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкрет-

ного исполнителя под руководством педагога;  
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13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения вы-

бирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки дан-

ных под руководством педагога;  

14) формирование навыков и умений безопасного поведения при работе с компьютер-

ными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права.  

Основы духовно-нравственной культуры народов России  

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

должно обеспечить:  

- воспитание способности к духовному развитию, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к регуляции своих поступков, поведения; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского об-

щества и российской государственности; 

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

Естественно-научные предметы  

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

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты под руководством педагога; 

- овладение умением сопоставлять знания с объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- формирование  умений  безопасного  использования  лабораторного  проведения точных 

измерений и адекватной оценки полученных результатов, аргументирование своих действий.  

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные предметы» 

должны отражать:  

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений при-

роды, об объективности научного знания;  

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно- 

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; приобретение опыта приме-

нения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальныхисследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых 

и цифровых измерительных приборов под руководством педагога; 

3) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияния их на окружающую среду;  
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4) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искус-

ственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую сре-

ду и организм человека;  

5) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний по физике с целью сбережения здоровья;  

6) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресур-

сов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механиз-

мов.  

Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека;  

2) формирование    первоначальных    представлений    о    биологических   объектах, про-

цессах, явлениях, закономерностях,  об основных биологических теориях, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом 

биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения неслож-

ных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека под руководством 

педагога; формирование основ экологической грамотности: понимания последствий деятельности 

человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; подбирать адекватные дей-

ствия и поступки по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия растений и животных; формирование 

представлений о значении биологических наук в рациональном природопользовании и защите 

здоровья людей; освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

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

Химия: 

1) формирование первоначальных представлений о веществах, их превращениях и 

практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современ-

ного естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как осно-

вы многих явлений живой и неживой природы;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объ-

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

веществами, используемыми в повседневной жизни; навыками экологически безопасного поведе-

ния в целях сохранения здоровья и окружающей среды;  

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химиче-

скими явлениями и процессами, происходящими в микромире;  

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюде-

ния за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использовани-

ем лабораторного оборудования и приборов под руководством педагога;  

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.  

Искусство  

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:  

- осознание значения искусства и творчества в жизни и развитии личности; 
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- развитие эстетического вкуса обучающихся с ЗПР, способности воспринимать эстетику 

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

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся с ЗПР, формирование 

интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

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

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны отражать: 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся с ЗПР как одного из 

способов познания жизни и средства организации общения, развития наблюдательности,  способ-

ности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

воображения;  

2) развитие визуально-пространственного мышления;  

3) развитие самовыражения и ориентации в художественном и нравственном простран-

стве культуры;  

4) освоение художественной культуры, ее видов, жанров и стилей: фольклорное худо-

жественное творчество, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, ис-

кусство современности;  

5) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитек-

туре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и простран-

ственной среды;  

6) приобретение опыта создания художественного произведений в разных видах и 

жанрах искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративноприкладных, в 

архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы в синтетических искусствах (театр и кино);  

7) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках, в различных видах визуально- пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видео-

запись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

8) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия произведений искусства; формирование по-

ложительного отношения к традициям художественной культуры.  

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся с ЗПР как части их об-

щей культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего нравственного развития, соци-

ализации, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в 

жизни отдельного человека и общества;  

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся с ЗПР, образного мышле-

ния, воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на осно-

ве восприятия музыкальных образов;  

3) формирование мотивационной направленности на слушание музыки, пение, музици-

рование, драматизация музыкальных произведений, музыкально-ритмических движений;  

4) воспитание эстетического отношения к миру музыки, осознанного восприятия му-

зыкальной информации;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкаль-

ного вкуса, интереса к музыке, классической и современной музыке.   
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Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: формирование у обучаю-

щихся с ЗПР навыков решения прикладных  

- учебных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных пред-

метов, сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения проектной деятельности под руководством  

педагога; 

- формирование представлений об использовании достижений научно- технического про-

гресса; 

- формирование способности демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать:   

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; фор-

мирование представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

знакомство с социальными, экологическими последствиями развития технологий промышленного 

и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

2) овладение методами проектной деятельности, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления под руководством педагога изделий, обеспечения сохранности продук-

тов труда;  

3) ознакомление со средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

формирование  умений  устанавливать  взаимосвязь  знаний  по  разным  учебным предме-

там  для  решения  прикладных  учебных  задач  с использование специальных технологических 

средств и/или под руководством педагога;  

формирование   представлений   о   мире   профессий, связанных   с изучаемыми технологи-

ями, их восстребованности на рынке труда.   

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятель-

ности» должно обеспечить:  

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучаю-

щихся с задержкой психического развития; 

- формирование и развитие установок здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание значимости безопасности жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды; 

- осознание роли государства и действующего законодательства в обеспечении националь-

ной безопасности и защиты населения; 

- развитие двигательной активности обучающихся с ЗПР, достижение положительной дина-

мики в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, фор-

мирование потребности в участии в оздоровительных мероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся с ЗПР и знаниями из разных 

предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и основы без-

опасности жизнедеятельности» должны отражать:  

Физическая культура:  
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1) осознание значения здорового образа жизни, физической культуры в формировании 

личностных качеств, в укреплении и сохранении индивидуального здоровья;  

2) овладение знаниями о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки под руководством педаго-

га для занятий с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма; 

3)приобретение опыта организации занятий физической культурой с соблюдением правил техни-

ки безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную 

помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и прове-

дении занятий физической культурой, активного отдыха и досуга под руководством педагога;  

4) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и кор-

ригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением  использовать их в разнообразных 

формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функцио-

нальных возможностей основных систем организма.  

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности, безопасно-

го поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального харак-

тера;  

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3)понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенно-

го и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;  

4) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  

5) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление ал-

коголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

6) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 7) 

понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни че-

ловека;  

8) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, обще-

ства и государства;  

9) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций;  

10) умение оказать первую помощь пострадавшим;  

11) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления на основе информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять 

предосторожность в ситуациях неопределенности;  

12) умение принимать адекватные решения в конкретной опасной ситуации с учетом ре-

ально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.   

1.5. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы основно-

го общего образования  
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требования-

ми ФГОС ООО обучающихся с ЗПР являются оценка образовательных достижений обучающихся 

и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полу-

ченные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АОП 

ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, мета-

предметных и предметных.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учеб-

ного предмета, курса образовательной программы, сопровождается текущей и промежуточной ат-

тестацией учащихся.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АОП ООО (кроме программы коррекци-

онной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Годовые, срезовые 

контрольные работы по учебным предметам для обучающихся с ЗПР проводятся с использовани-

ем тех же оценочных материалов, что и для обучающихся общеобразовательных классов. Требо-

вания к отметке и оценке учебных достижений, а также порядок, формы и периодичность текуще-

го контроля и промежуточной аттестации учащихся устанавливает   «Положение о  текущем кон-

троле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа» с. Айкино». 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при за-

вершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть индивиду-

альный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов обра-

зования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государ-

ственной итоговой аттестации освоения АОП ООО в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся с 

ЗПР включают:  

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обу-

чающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивиду-

альных трудностей обучающихся с ЗПР, а именно: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смыс-

ловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она допол-

нительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;  

4) при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирова-

ние на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повто-

рение и разъяснение инструкции к заданию); 

5) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных по-

требностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое от-
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граничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

6) увеличение времени на выполнение заданий; 

7) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения; 

8) недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения адаптированной образова-

тельной программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования, 

является предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР адаптированной образова-

тельной программы основного общего образования.  

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися с ЗПР адаптированной об-

разовательной программы основного общего образования (по итогам освоения АОП ООО) долж-

ны учитываться сформированность умений выполнения  проектной деятельности и способность к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач.  

Итоговая оценка результатов освоения адаптированной образовательной программы основ-

ного общего образования включает две составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР, отражающие динамику их ин-

дивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами освое-

ния адаптированной образовательной программы основного общего образования;  

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы ос-

новного общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характе-

ристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися с 

ЗПР основных образовательных программ должна осуществляться в ходе различных мониторин-

говых исследований.  

Учитывая психофизиологические особенности обучающихся с ЗПР и то факт, что основная 

масса обучающихся этой категории усваивают содержание адаптированной образовательной про-

граммы основного общего образования на минимальном или низком уровнях, то организация и 

проведение итоговой   аттестации проходит согласно порядка проведение государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам основного общего образования.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, со-

ставляющей неотъемлемую часть АОП ООО, осуществляется в полном соответствии с требовани-

ями ФГОС ООО.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психиче-

ского и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с 

ЗПР;   

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АОП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.  
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Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обуча-

ющихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон 

процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучаю-

щихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных до-

стижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы мо-

жет осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими харак-

теристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие обрат-

ной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освое-

ния обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) 

коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися 

с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторин-

га: стартовую, текущую и финишную диагностику.  

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образова-

тельных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития инте-

гративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего време-

ни обучения обучающегося на уровне основного общего образования. При использовании данной 

формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, со-

стояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или не-

успешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в 

освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные экс-

персс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей 

стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесе-

ния в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание обуче-

ния на уровне основного общего образования), выступает оценка достижений обучающегося с 

ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения, обучающимися программы коррек-

ционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной диагно-

стики разрабатываются с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, 

их индивидуальных особых образовательных потребностей.  

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результа-

тов на основе мнений группы специалистов (школьной ПМПк). Данная группа экспертов объеди-

няет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контак-

тирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки до-

стижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно 

включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной 

(жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в 

школе и дома. Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающи-

мися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных пред-
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ставителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным пока-

зателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений 

развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной 

деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) 

необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование ПМПК 

для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и со-

держание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся 

на итоговую оценку.  

На каждого обучающегося с ЗПР составляется Индивидуальная карта учета динамики разви-

тия ребенка (далее – Карта). Карта отражает динамику развития ребенка в течение каждого учеб-

ного года и хранится в образовательном учреждении до завершения ребенком образования. Со-

держание Карты обязательно для ознакомления родителями (законными представителями) обуча-

ющегося после каждого психолого-медико-педагогического консилиума (далее – ПМПК). Карта 

выдается родителям (законным представителям) при направлении ребенка на обследование спе-

циалистами ПМПК, при переходе обучающегося в другую организацию, осуществляющую обра-

зовательную деятельность, при завершении общего образования.
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 2. Содержательный раздел 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования об-

щеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования обучающимися с 

ЗПР и Программа воспитания и социализации обучающихся с ЗПР соответствуют ФГОС ООО и 

реализуются по программам Основной образовательной программы основного общего образо-

вания МБОУ «СОШ» с.Айкино.   «Обучение и коррекция развития детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, в том числе обучающихся в обычном классе образовательного учрежде-

ния общего типа, должны осуществляться по образовательным программам, разработанным на 

базе основных общеобразовательных программ с учетом психофизических особенностей и воз-

можностей таких обучающихся». С учётом особенностей детей с ЗПР может быть предложена 

программа, разработанная группой учёных и практиков в 1993 году (см. Приложение № 1   

«Некоторые изменения в программах обучения детей по программе для обучающихся с за-

держкой психического развития»). 

Особым условием является наличие адаптированных рабочих программ по учебным пред-

метам, так как специальных образовательных стандартов и учебных программ для данной 

категории обучающихся не предусмотрено, а уровень академических знаний, предъявляемых 

учащимся, сопоставим с общеобразовательной школой. Обучение школьников, имеющих ЗПР, 

осуществляется по адаптированным рабочим программам, разработанным на основе рабочих 

программ основной образовательной программы. Данные программы сохраняют основное со-

держание образования общеобразовательной школы, но отличаются коррекционной направ-

ленностью обучения. Это обусловлено особенностями усвоения учебного материала детьми, 

испытывающими стойкие трудности в обучении. При адаптации программ основное внимание 

обращается на овладение детьми практическими умениями и навыками, на уменьшение объема 

теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов для обзорного, ознако-

мительного или факультативного изучения. 

В обучении школьников с ЗПР используют особые методы обучения, а именно, больший 

акцент делается на наглядных и практических методах обучения. А также применяются ин-

дуктивные методы, репродуктивный метод, игровые методы, приемы опережающего обуче-

ния, приемы развития мыслительной активности, приемы выделения главного, прием коммен-

тирования и пр. 

Достижение планируемых результатов освоения АОП ООО обеспечивают рабочие про-

граммы отдельных учебных предметов. Рабочие программы учебных предметов АОП ООО 

ориентированы на особенности психофизического развития учащихся с ЗПР, содержит требо-

вания к организации учебных занятий по предмету в соответствии с принципами коррекцион-

ной педагогики и учитывают:  

- требования ФГОС (ориентация на результат и реализация деятельностного под-

хода);  

- специфические особенности обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которые заложены в АОП ООО.  

Рабочие программы АОП ООО могут при необходимости корректироваться и изменяться 

в соответствии особенностями обучающихся класса и уровнем их образовательной подготовки. 

 

2.1. Особенности адаптации рабочих программ для детей с ЗПР.   

Так как оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР образовательной программы 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС ООО, адаптированные рабочие 
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программы для детей с ЗПР составлены на основе рабочих программ ООП ООО, но преду-

сматривают определенные особенности адаптации учебного материала по предметам.    

2.1.1. Особенности адаптации рабочей программы учебного  предмета «Русский 

язык»  

При обучении детей с задержкой психического развития русскому языку ставятся те же 

задачи, что и в массовой школе. В 5-9 классах изучение русского языка направлено на форми-

рование у обучающихся грамотного письма, развитие их речи и мышления, на разностороннее 

становление личности.   

В связи с особенностями речи, мышления, деятельности детей с ЗПР теоретические све-

дения о морфемном составе слова, о строении предложения сообщаются и усваиваются уча-

щимися в процессе изучения орфографических и пунктуационных правил. При этом преду-

сматривается формирование таких умственных умений, как сравнение, нахождение сходного и 

различного в сопоставляемых явлениях языка, вычленение из ряда языковых объектов искомо-

го по определенному признаку, классификация, систематизация, обобщение материала.   

Обучающимся необходимо помочь организовать практическую работу с понятиями и 

правилами, овладеть способами оперирования ими, умением опознавать определенные языко-

вые 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.    

При составлении рабочей программы по русскому языку следует учесть, что школьника 

необходимо готовить к разным формам экзаменационной работы (с учетом методических ре-

комендаций Рособрнадзора и Федерального института педагогических измерений) и распреде-

лить подготовку на все годы обучения в основной школе (см. Приложение № 2 «Методиче-

ские материалы по подготовке к ГИА обучающихся с ЗПР по русскому языку). 

2.1.2  Особенности адаптации рабочей программы учебного предмета «Иностранный 

язык»  

Готовность к обучению иностранному языку у детей с ЗПР несколько снижена, что свя-

зано со слабой познавательной активностью, недостаточностью внимания, памяти, простран-

ственной ориентировки и другими особенностями, отрицательно влияющими на успешность 

их обучения и воспитания.  

Программа для детей с ЗПР не предполагает сокращения тематических разделов. Однако 

объем изучаемого лексического, синтаксического и грамматического материала претерпевает 

существенные изменения. Может быть изменен объем изучаемого грамматического материа-

ла. Исключение его вызвано малой практической значимостью и сложностью, которую он 

представляет для детей с ЗПР. За счет освободившегося времени более детально отрабатывает-

ся материал по чтению, развитию устной речи и доступной грамматики.  

На уроках иностранного языка формируются лексические умения в ходе выполнения 

упражнений, которые обеспечивают запоминание новых слов и выражений и употребление их 

в речи. Используются информационно-коммуникационные технологии, что позволяет «осо-

бенному» ребенку с удовольствием заниматься английским языком. При овладении диалоги-

ческой речью в ситуациях повседневного общения ребенок учится вести элементарный диа-

лог побудительного характера: отдавать распоряжения, предлагать сделать что-либо. Так как 
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внимание особенного ребенка не может долго концентрироваться на выполнении однообраз-

ных и утомительных упражнений, для переключения внимания можно использовать игровые 

ситуации и занимательные сюжеты. Разнообразие упражнений и игр помогает ребенку легче и 

быстрее запомнить изучаемый материал, а это ведет к расширению лингвистического кругозо-

ра: помогает освоить элементарные лингвистические представления, доступные и необходи-

мые для овладения устной и письменной речью на английском языке. Использование моделей 

предложений очень важно для постепенного развития мышления, внимания, памяти, восприя-

тия и воображения ребенка. Развитие метапредметных умений предполагает умение действо-

вать по образцу при выполнении упражнений и составлении элементарных высказываний. Та-

ким образом, достигается минимально достаточный уровень коммуникативной компетен-

ции, ведь приоритетом при изучении иностранного языка является формирование речевых 

умений в говорении.   

В основе обучения иностранному языку детей с ЗПР лежит обучение чтению. Письмо 

на всех этапах обучения используется только как средство, способствующее более прочному 

усвоению лексико-грамматического материала, а также формированию навыков и умений в 

чтении и устной речи. В лексический минимум можно не включать малоупотребительные сло-

ва, а лучше расширить интернациональную лексику, которую легко понять при чтении. Узна-

вание таких слов способствует развитию догадки, кроме того, закрепляются буквенно-

звуковые соответствия. Возможен акцент внимания на чтении и переводе прочитанного, по-

скольку при переводе дети осознают смысл прочитанного и у них исчезает боязнь пред незна-

комым текстом. Новую лексику можно отрабатывать в предложениях и сочетать это с работой 

со словарем. На дом задаются не новые упражнения, а отработанные на уроке. Объем домаш-

него чтения можно сокращать, задания давать выборочно.  

Все задания для формирования и развития речевых умений на уроке являются коммуни-

кативными, т. е. в их выполнении есть коммуникативный смысл, формируется социокультур-

ная компетенция, а значит, впоследствии состоится выход в реальное общение и постепенная 

социализация в иноязычной культуре.   

Коррекционная задача должна четко ориентировать педагога на развитие способностей и 

возможностей ребенка и на исправление имеющихся недостатков на основе использования 

специальных педагогических и психологических приемов. 

 Педагог, планируя занятие, должен определить, какие психические процессы (внимание, 

восприятие, память, мышление, речь) будут наиболее задействованы в ходе занятия. Именно 

на эти процессы и надо ориентироваться, формулируя коррекционную задачу. Сам учебный 

материал определяет, какие анализаторы будут наиболее задействованы на уроке. Коррекци-

онно-развивающая задача должна быть предельно конкретной, и конкретная коррекционная 

направленность является обязательным условием хорошего урока.  

Создание благоприятного психологического климата, ситуации успеха, использование 

здоровьесберегающих технологий, адаптированной программы с учетом особенностей психо-

физического развития и возможностей особых детей, иллюстративного и аудиоматериала, ин-

терактивных элементарных заданий на CD и ситуации успеха просто необходимы на каждом 

уроке, чтобы ребенок с ЗПР почувствовал радость от малого, но хорошо выполненного зада-

ния. Специфика обучения иностранному языку детей с ЗПР предполагает большое количество 

игрового, занимательного материала и наличие зрительных опор, необходимых для усвоения 

разных структур. Психологические особенности детей с ЗПР таковы, что даже в подростковом 

возрасте наряду с учебной значительное место занимает игровая деятельность.  
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Поэтому введение в урок элементов игры, игровая подача материала повышают работо-

способность детей на уроке и способствует развитию у них познавательных интересов.  

Рекомендуется использовать  следующие группы методических приемов.  

1) Разъяснение: 

- поэтапное разъяснение заданий; 

- последовательное выполнение заданий; 

- повторение учащимся инструкции к выполнению задания; 

- обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения; 

- близость к учащимся во время объяснения задания, зрительный контакт. 

2) Перемена видов деятельности:  

- подготовка учащихся к перемене вида деятельности; 

- чередование занятий и физкультурных пауз; 

- предоставление дополнительного времени для завершения задания; 

- предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания; 

- работа на компьютерном тренажере; 

- использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения; 

- использование упражнений с пропущенными словами/предложениями; 

- дополнение печатных материалов видеоматериалами; 

- обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске. 

3) Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ЗПР:  

- использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченны-

ми усилиями; 

- ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки; 

- разрешение переделать задание, с которым ребѐнок не справился; 

- оценка переделанных работ. 

2.1.3. Особенности адаптации рабочих программ учебных предметов «История Рос-

сии», «Всеобщая история», «Обществознание»  

Обучение детей с задержкой психического развития в условиях требует адаптации содер-

жания учебного предмета и методических подходов к образовательным возможностям обуча-

ющихся. Учебные предметы «История России», «Всеобщая история» и «Обществознание» для 

детей с задержкой психического развития имеют важное социализирующее значение, способ-

ствуют формированию личностных качеств ребенка.  

Изучение истории и обществознания вызывает интерес у детей, знания полученные на 

уроке, соотносятся с уже имеющимся у них социальным опытом.  

Учитывая, что очень часто у детей с задержкой психического развития наблюдается недо-

статочный уровень развития мыслительных операций: анализа, сравнения, классификации, 

учителю целесообразно работать с такими детьми в рамках базового уровня усвоения содержа-

ния и использовать задания, проверяющие усвоение на базовом уровне. ФГОС предоставляет 

возможность дифференцированного подхода к освоению содержательного и деятельностного 

компонентов учебных программ, распределяя планируемые результаты освоения учебных про-

грамм по блокам «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Пла-

нируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», должны быть освоены все-

ми обучающимися, в том числе и детьми с ограниченными возможностями здоровья.   
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Дифференцирующий потенциал проявляется здесь в том, что освоение программы преду-

смотрено «как минимум на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность». За-

дания для детей с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются по категориям 

знать, понимать, применять, где знать – это припоминание информации, понимать – понимание 

поставленной задачи, условий ее выполнения, применять – использование полученных знаний 

для решения задач.   

Знать:  

- запоминать и воспроизводить употребляемые термины; знать конкретные факты;  

- знать основные понятия; правила принципы.    

Понимать:  

- факты, правила и принципы;  

- интерпретировать словесный материал, схемы, графики, диаграммы;  

- преобразовывать словесный материал в математические выражения;  

- предположительно описывать  будущие  последствия, вытекающие из  имеющихся дан-

ных.   

Применять:  

- понятия и принципы в новых ситуациях;  

- законы, теории в конкретных практических ситуациях;  

- правильно владеть методом или процедурой.  

Для разработки практических задач учитель может использовать ключевые слова: знать,  

называть, узнавать, воспроизводить, перечислять, находить определять, запоминать, пока-

зывать, записывать; понимать: рассказывать, приводить примеры, объяснять, формулировать, 

обсуждать; применять: использовать, воссоздавать, иллюстрировать, решать, проверять.  При 

обучении детей с ограниченными возможностями здоровья возрастает роль методической со-

ставляющей обучения: устное изложение материала учителем, работа с иллюстративным мате-

риалом, использование средств ИКТ и информационно-образовательных ресурсов, организация 

уроков в игровой форме, что значительно активизирует работу обучающихся и повышает моти-

вационную составляющую учебной деятельности.  

2.1.4. Особенности адаптации рабочей программы учебного предмета  «География»  

География как учебный предмет способствует формированию у детей с ЗПР навыков и 

умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде, основ 

практической повседневной жизни (адаптация к условиям окружающей среды, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности). В процессе изучения географии школьники приобретают 

опыт различных видов деятельности: наблюдать, описывать, сравнивать, анализировать, объ-

яснять и другие. Специфика коррекционной работы на уроках географии  

– формирование опыта пространственного анализа и синтеза. Учителю географии следует 

обратить особое внимание на детей с затруднениями в дифференциации левой и правой сторон, 

сложении целого из частей. Слабо различая правую и левую стороны, дети испытывают труд-

ности в ориентировке в пространстве рабочей тетради, что существенно осложняет ориенти-

ровку в картах, выполнение заданий по контурным картам. Особые сложности возникают у 

этих детей при изучении раздела «Источники географической информации: план и карта». 

Учителю следует предусмотреть индивидуальный подбор заданий, направленный на коррек-

цию этих умений. Система планируемых результатов по географии строится на основе уровне-

вого подхода: ученик научится и получит возможность научиться). Он определяет примерный 
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круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предлагается обучающим-

ся в ходе изучения каждого раздела программы. Достижение планируемых результатов, отне-

сенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку и обеспечивается с по-

мощью заданий.  

Выбор средств обучения направлен, в том числе, и на формирование навыков самообра-

зования. Для учащихся с ЗПР важным фактором приобретения опыта самостоятельной актив-

ной учебной деятельности является использование интернетресурсов. Это позволит адаптиро-

вать классно-урочную систему к возможностям и потребностям каждого ученика и реализо-

вать индивидуальный характер освоения учебного материала.  

2.1.5. Особенности адаптации рабочей программы учебного предмета  «Математи-

ка»  

Основанием для выбора содержания являются планируемые результаты из блока «вы-

пускник научится», то есть материал, обеспечивающий результаты из блока «выпускник полу-

чит возможность научиться», изучается ознакомительно или не изучается вовсе. Учитель дол-

жен четко понимать, какие дидактические единицы относятся к основному объему, а какие – к 

дополнительному. Обучающимся предлагается система разноуровневых задач. Вариант полно-

го исключения дидактических единиц возможен в случае, если класс состоит исключительно 

из обучающихся с ЗПР, имеющих затруднения с их освоением, соответствующие рекоменда-

циям специалистов. Здесь возможно и перераспределение содержания по классам. Высвобо-

дившийся резерв учебного времени целесообразно использовать для ликвидации пробелов в 

предметных образовательных результатах, для систематического повторения изученного, для 

пропедевтики наиболее трудных тем.  

При организации урока в отборе содержания важными являются вопросы о методах вве-

дения теоретического материала и принципах отбора практических заданий.  

Содержание математики для обучающихся с ЗПР имеет практическую направленность. 

Желателен поэтапный переход от практического обучения к практико-теоретическому.  

При введении теоретического материала, особенно в начале изучения курса математики, 

алгебры и геометрии, предпочтительным является конкретно-индуктивный способ введения 

материала, при котором обучающиеся приходят к осознанию теоретических положений на ос-

нове конкретных примеров, в результате выполнения практических заданий. Важно опираться 

на субъективный опыт обучающихся, подавать материал на наглядно-интуитивном уровне. 

Самые значимые действия обучающихся должны быть максимально алгоритмизированы, а са-

ми алгоритмы представлены в виде наглядных схем, опорных карточек, таблиц и проч.  

Большая часть учебного времени при обучении математике должна быть отведена реше-

нию задач. При подборе заданий для обучающихся с ЗПР следует формировать особую систе-

му задач, не ограничиваясь представленной в используемом УМК. На выбор задач влияет их 

трудность, сложность, практико-ориентированность. В случае необходимости, продиктованной 

особенностями обучающихся, система задач может дополняться задачами, приведенными в 

пособиях и УМК для специальных (коррекционных) организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность.   

В отдельных случаях не требуется или невозможна корректировка образовательных ре-

зультатов, содержания, календарно-тематического планирования. В этом случае особое внима-

ние уделяется подбору задачного материала, а также использованию педагогических средств. 

Их выбор является тем более значимым в случае корректировки результатов и содержания. 
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Педагогические средства, позволяющие учитывать индивидуальные особенности обучающих-

ся, также целесообразно отмечать в адаптированной рабочей программе. Реализация ФГОС и 

системно-деятельностного подхода влияет на отбор этих средств: важно обеспечить не только 

предметные образовательные результаты, но и формирование УУД, учесть индивидуальные 

образовательные потребности обучающихся.  

Среди педагогических технологий следует обратить внимание на технологии, позволяю-

щие реализовывать дифференциацию, индивидуализацию процесса обучения:  

- разноуровневого обучения (В. В. Гузеев и др.),  

- индивидуализированного обучения (А. С. Границкая, И. Унт, В. Д. Шадриков и проч.),  

- электронного обучения.  

Системно-деятельностный подход предопределяет выбор методов обучения, направлен-

ных на активизацию самостоятельной познавательной деятельности обучающихся. Соотноше-

ние методов обучения для обучающихся с ЗПР будет несколько иным. В обучении математике 

по ФГОС приоритет за частично-поисковыми и исследовательскими методами. Однако для 

обучающихся с ЗПР не менее значимо применение проблемного изложения и   

репродуктивных методов. Образцы математических записей, объяснения, направленные 

на раскрытие и объяснение алгоритма деятельности, формирование умения слушать и повто-

рять рассуждения учителя, – все это оказывает значительное влияние на результаты коррекци-

онно-развивающей работы.  

Среди форм организации познавательной деятельности обучающихся следует отдавать 

предпочтение индивидуальным, парным, по возможности – групповым. Для достижения необ-

ходимых образовательных результатов фронтальная работа сводится к минимуму.  

Среди педагогических приемов при обучении математике следует отметить использова-

ние упражнений, развивающих память, внимание, мышление. Важно применять приемы моти-

вации учебной деятельности (творческое домашнее задание, «придумай правило», «сочини 

кроссворд», «сделай рекламу темы» и проч.).  

Отметим, что на уроке математики для обучающихся с ЗПР еще более значима смена ви-

дов деятельности: устный счет, проблемный диалог, письменное выполнение заданий, работа в 

парах и проч.  

Реализация ФГОС требует особого подхода к оцениванию образовательных результатов. 

Основным ориентиром для выбора заданий по оценке предметных результатов при необходи-

мости могут стать лишь задания базового уровня. Особое внимание следует уделять система-

тичности и своевременности контроля (не просто по каждой теме, а на каждом этапе урока). 

Значимое место в обучении математике занимает профилактика типичных ошибок. Важно 

максимально подключать обучающихся к взаимному оцениванию и самооценке.  

2.1.6. Особенности адаптации рабочей программы учебного предмета   «Физика»  

При адаптации содержания и составлении программ основное внимание необходимо об-

ратить на овладение детьми практическими умениями и навыками. Предусматривается умень-

шение объема теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов в мате-

риалы для обзорного, ознакомительного или факультативного изучения.  

Важными коррекционными задачами курса физики в классах для детей с ЗПР являются 

развитие у обучающихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обоб-

щение), нормализация взаимосвязи их деятельности с речью, формирование приемов умствен-

ной работы: анализ исходных данных, планирование материала, осуществление поэтапного и 
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итогового самоконтроля. Большое значение придается умению рассказать о выполненной ра-

боте с правильным употреблением соответствующей терминологии и соблюдением логических 

связей в излагаемом материале. 

Усвоение программного материала по физике вызывает большие затруднения у обучаю-

щихся с ЗПР. 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, ана-

лизировать полученные данные.  

В связи с особенностями поведения и деятельности обучающихся с ЗПР (расторможен-

ность, неорганизованность) необходим строжайший контроль за соблюдением правил техники 

безопасности при проведении лабораторных и практических работ.  

При подготовке к урокам следует предусмотреть 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 с такими дисциплинами, как природоведе-

ние, география, химия, биология, ибо дети с ЗПР особенно нуждаются в преподнесении одного 

и того же учебного материала в различных аспектах, в его варьировании, в неоднократном по-

вторении и закреплении полученных знаний и практических умений. Позволяя рассматривать 

один и тот же учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи способствуют 

его лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и практических 

умений. В связи с особенностями детей с ЗПР изучение нового материала требует:  

- подробного объяснения материала с организацией эксперимента; беглого повторения с 

выделением главных определений и понятий; многократного повторения;  

- осуществление обратной связи — ответы учеников на вопросы, работа по плану и т. п. 

Необходимо включать в содержание программы вопросы здоровьесбережения (например, тема 

«Давление жидкости»), материал по профилактике употребления психоактивных веществ 

(например, тема «Диффузия»), пропаганде здорового образа жизни (например, темы «Работа», 

«Скорость», «Простые механизмы»).  

При планировании учебной деятельности желательно предусмотреть использование:  

-  разнообразных методов обучения: наглядных: иллюстрация, демонстрация (в том числе 

ЦОР), практических; разнообразных форм обучения: индивидуальных, парных, групповых (со 

сменным составом учеников);  

- современных образовательных технологий (информационно-коммуникационных, разви-

тия критического мышления);   

- современных технических средств обучения, таких как персональный компьютер, интер-

активная доска.  

2.1.7. Особенности адаптации рабочей программы учебного предмета   «Биология»  

Содержание учебного материала по биологии, темп обучения, как правило, оказываются 

непосильными для многих обучающихся с задержкой психического развития. Они не могут 

выделить существенные признаки, характеризующие объекты и явления, с большим трудом 

связывают взаимообратные понятия и явления, не объединяют их в пары, воспринимая их 

обособленно. Обучающиеся не могут полно и самостоятельно использовать полученные на 

уроках биологии знания в практической деятельности. К наиболее часто встречающимся 
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нарушениям относят слабость обобщения, выделения признаков сходства и различия, трудно-

сти в выделении специальных признаков наблюдаемого объекта.  

При планировании учебной деятельности по биологии для таких детей необходимо опре-

делять базовые элементы содержания учебного материала и способы контроля знаний, регули-

ровать темп обучения. Планируемые результаты обучения, отнесенные к блоку «Выпускник 

научится», должны быть освоены обучающимися с ЗПР. Контролирующие задания для обуча-

ющихся с ЗПР не должны содержать большой текстовый формат; задания должны иметь пред-

лагаемые ответы воспроизводящего (репродуктивного) характера (часть А с выбором одного 

верного ответа из 3-4 предлагаемых вариантов).  

Особое внимание следует обратить на формирование знаний и умений, необходимых в 

практической деятельности. При организации занятий следует исходить из индивидуальных 

возможностей детей – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступ-

ным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъек-

тивное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 

задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ученика.  

Требования к тестам по биологии для обучающихся с ЗПР:  

- каждый пункт теста содержит не более трех вариантов ответа, так как обучающиеся не 

способны сопоставлять и удерживать в памяти большой объем информации;  

- вопросы теста предусматривают знание фактического материала темы и умение сравни-

вать, логически мыслить на несложном уровне;  

- в основном предусматривается один ответ на предъявленные варианты, редко – несколь-

ко ответов;   

- тесты применяются на обобщающих уроках по отдельным изученным темам, могут ис-

пользоваться при подготовке учащихся к урокам.  

Ведущими методами работы в области биологии являются методы естественных наук:  

наблюдение в природе, наблюдения в классе, экскурсии, опыты, практические работы, 

развивающие у детей с ЗПР навыки наблюдения и описания объектов и сравнения их призна-

ков. Для детей с ЗПР особенно важно любую информацию подкреплять наглядной демонстра-

цией. Однако в условиях классных занятий не всегда возможно непосредственно наблюдать, 

видеть предметы и явления в естественном состоянии. В этом случае необходимые представ-

ления и понятия могут быть сформированы с помощью наглядных средств обучения, в кото-

рые входят таблицы и картины, натуральные объекты, раздаточный материал, кинофильмы и 

кинофрагменты.  

Таблицы полезны не только для усвоения какой-либо информации, но и для приобрете-

ния навыков анализа цифрового материала или условных соотношений. С помощью таблиц мы 

можем научить учащихся с задержкой психического развития выявлять те или иные законо-

мерности, разбираться в них, находить главное, выделять это главное из целого ряда фактов. 

Таблицы, используемые для учащихся с ЗПР, должны быть легко обозримыми, простыми и 

наглядными, не перегруженными излишними деталями. Использование таблиц может помочь 

развивать навыки описания биологического объекта, сравнения объектов и их функций. Для 

учащихся с задержкой психического развития таблицы даются с частичным заполнением граф. 

2.1.8. Особенности адаптации рабочей программы учебного предмета    «Химия»  

Обучение предмету «Химия» детей с задержкой психического развития ведѐтся на осно-

ве тех же авторских и примерных программ и тех же УМК, что и в общеобразовательных клас-
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сах. В связи с трудностями, возникающими у детей с ЗПР при изучении химии, в рабочую про-

грамму должны быть внесены изменения. Так, в программе должно быть выделено дополни-

тельное время для изучения наиболее важных вопросов, повторения пройденного материала, 

отработки навыков написания химических формул и уравнений за счет того, что наиболее 

трудные темы даются в ознакомительном порядке, а некоторые лабораторные опыты и практи-

ческие работы выполняются виртуально или заменяются на демонстрацию ЦОР.  

Дополнительное время, например, отводится на изучение темы «Соединения химических 

элементов», так как она подготавливает переход к последующей важной теме «Растворение. 

Растворы. Свойства растворов электролитов». Особое внимание при этом обращается на отра-

ботку номенклатуры оксидов, кислот, солей, на составление химических уравнений по свой-

ствам указанных химических неорганических соединений, на установление генетической связи 

между основными классами неорганических веществ.  

При составлении рабочей программы по химии для обучения детей с ЗПР необходимо 

ориентироваться на психолого-педагогические особенности обучаемых и избегать перегрузки 

рабочих программ излишним теоретическим материалом, в первую очередь, материалом, не 

обязательным для изучения. В рабочую программу можно не включать не обязательные для 

изучения вопросы, поскольку они являются чрезвычайно трудными для понимания этой кате-

горией учащихся и не влияют на усвоение курса химии. В ознакомительном порядке можно 

рассматривать темы, которые станут обязательными только в старших классах. Это темы «Ти-

пы кристаллических решеток», «Амфотерность оксида и гидроксида алюминия», «Гидроксиды 

и соли железа (II и III)», «Молярный объем газов», «Понятие о скорости химических реакций. 

Катализаторы», «Сернистая и сероводородная кислоты и их соли». Высвободившее время 

можно использовать для систематизации и обобщения или при изучении последующих более 

значимых и сложных тем.  

Учебный материал необходимо отбирать таким образом, чтобы можно было объяснить на 

современном и доступном для учащихся уровне теоретические положения, изучаемые свойства 

веществ, химические процессы, протекающие в окружающем мире.   

Большое значение для полноценного усвоения учебного материала по химии приобрета-

ют межпредметные связи с такими дисциплинами, как природоведение, география, физика, 

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

межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению 

полученных знаний и практических умений.  

Для организации процесса обучения желательно применять различные формы учебных 

занятий: беседы, интегрированные уроки, практикумы, экскурсии, групповую работу, деловые 

игры. В качестве предпочтительных форм контроля знаний, умений и навыков использовать 

контрольные работы, тесты, химические диктанты, самостоятельные работы.  

Важно при работе с детьми с ЗПР включать в содержание программы вопросы здоро-

вьесбережения, материал по профилактике употребления психоактивных веществ, пропаганде 

здорового образа жизни.  

При планировании учебного процесса желательно предусмотреть использование:  

- нетрадиционных методов и форм обучения (методов: наглядных (иллюстрация, демон-

страция, в том числе ЦОР), практических, мотивации интереса (игры, дискуссии), мотивации 

долга и ответственности (убеждение в значимости учения, поощрение); форм обучения: инди-

видуальных, парных, групповых (со сменным составом учеников);  
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- элементов современных образовательных технологий, таких как информационно-

коммуникационные, развития критического мышления;  

- современных технических средств обучения: персонального компьютера, интерактивной 

доски.  

При проведении уроков рекомендуется:  

- больше времени отводить вопросам использования химических веществ в быту ибез-

опасного обращения с ними;  

- включать максимально возможное количество демонстраций, так как именно демонстра-

ционный эксперимент способствует развитию познавательного интереса у детей с задержкой 

психического развития;  

- при планировании практических работ и лабораторных опытов исключать те из них, ко-

торые требуют использования концентрированных кислот, щелочей, формальдегида, спирта, 

ввиду их высокой токсичности и опасности для здоровья.  

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

неорганизованность) необходим строжайший контроль за соблюдением правил техники без-

опасности при проведении лабораторных и практических работ.  

2.1.9. Особенности адаптации рабочей программы учебного предмета «Изобрази-

тельное искусство»  

Для обучения и воспитания обучающихся с задержкой психического развития важное 

значение имеют уроки по изобразительному искусству. В комплексе с другими учебными 

предметами они оказывают заметное коррекционно-развивающее, арт-терапевтическое и ре-

лаксационное воздействие на школьников: влияют на их интеллектуальную, эмоциональную и 

двигательную сферы. Занятия по изобразительному искусству способствуют развитию мелкой 

моторики рук, активизации наглядно-образного мышления  и речи, формированию эстетиче-

ского восприятия, воспитанию эстетических чувств, адаптации к новой социокультурной и об-

разовательной среде.  

Для реализации ФГОС по изобразительному искусству рекомендуем провести анализ  и 

отбор содержания по изобразительному искусству и внести необходимые изменения в рабо-

чие программы:  

1) сделать акцент на наглядной форме обучения: рисовании с натуры, по образцам, трафа-

ретам, учебным рисункам, пособиям, шаблонам, схемам;  

2) планировать повторение пройденного материала, закрепление практических умений и 

навыков на каждом уроке; для поддержания интереса к изобразительному искусству использо-

вать поэтапное объяснение учебного материала с постепенным усложнением практических за-

даний к концу учебного года;  

3) для повышения мотивации к учебе планировать на каждом уроке чередование 

различных видов художественно-творческой деятельности: игровую, рисование, беседы, леп-

ку, экскурсии, просмотр, украшение, конструирование и др.;  

4) сократить время для проведения бесед по изобразительному искусству и о твор-

честве художников до 10-15 минут, а оставшееся время на уроке заполнить творческой рабо-

той;  

5) запланировать дифференциацию, вариативность и упрощение практических за-

даний по изобразительному искусству, обратить внимание на изображение различных мелких 

деталей;  
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6) использовать безопасные для здоровья школьников инструменты, различные 

техники исполнения (коллаж, аппликация, рваная бумага, монотипия, а-ля прима, гризайль и 

др.);  для поддержания интереса к изобразительному искусству использовать поэтапное объяс-

нение учебного материала с постепенным усложнением практических заданий к концу учебно-

го года;  

7) для повышения мотивации к учебе планировать на каждом уроке чередование 

различных видов художественно-творческой деятельности: игровую, рисование, беседы, леп-

ку, экскурсии, просмотр, украшение, конструирование и др.;  

8) сократить время для проведения бесед по изобразительному искусству и о твор-

честве художников до 10-15 минут, а оставшееся время на уроке заполнить творческой рабо-

той;  

9) упростить тематику уроков, заменить индивидуальную работу в классе на кол-

лективную, групповую, парную;  

10) развивать наглядно-образное мышление и речь с помощью технологии «Образ и 

мысль»,  

 11) заранее составив 5-7 вопросов для коллективного анализа и оценки произведений ис-

кусства, высказывания собственного мнения;  

12) для поддержания интереса у школьников к изобразительному искусству и развития 

мелкой моторики рук продумывать ход каждого урока, используя различные художественные 

материалы;  

 13) создать условия для формирования самоконтроля и самооценки, привлекая школьни-

ков к обсуждению своих творческих работ и одноклассников.  

2.1.10. Особенности адаптации рабочей программы учебного предмета «Технология» 

Учащиеся с ЗПР в процессе изучения технологии должны достичь планируемых резуль-

татов учебной программы основного общего образования по предмету «Технология» в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ОО как минимум на базовом уровне (блок «Выпускник 

научится»), что обеспечит успешное обучение и социализацию этих детей.  

Для решения обозначенной задачи учителю необходимо адаптировать авторские (или 

примерные) программы в соответствии с особенностями и образовательными возможностями 

учащихся. Федеральный перечень учебников включает несколько УМК по технологии для ос-

новного общего образования. Целесообразно использовать комплект издательства Вентана-

Граф авторов А. Т. Тищенко и Н. В. Синица. Программы по направлениям технологической 

подготовки «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома» позволяют вносить 

изменения для их адаптации без ущерба для концептуальных подходов авторов. Учебники, ра-

бочие тетради содержат варианты объектов труда, задания для практической деятельности 

обучающихся (от самых простых, до сложных), что обеспечивает возможность выбора заданий 

учащимися.  

В поурочном планировании учебной программы по предмету «Технология» целесообраз-

но выделить опорные дидактические единицы (минимум содержания информации, необходи-

мый для достижения планируемых результатов конкретного занятия), определить виды дея-

тельности учащихся, виды и уровень сложности объектов труда с учетом индивидуальных 

особенностей детей с задержкой психического развития.  
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2.2. Программа коррекционной работы   

Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с ЗПР при получении основ-

ного общего образования  

Цель программы коррекционной работы (далее – Программа) - коррекция недостатков 

психического и (или) физического развития обучающихся с задержкой психического  разви-

тия, преодоление трудностей в освоении адаптированной образовательной программы основ-

ного общего образования, оказание помощи и поддержки обучающимся данной категории.  

Задачи программы:  

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР при освоении ими основной образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в 

образовательном учреждении; 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с ЗПР с 

учѐтом состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

Коррекционная работа является обязательной частью образовательной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения обучающимися с ЗПР содержания адаптированной обра-

зовательной программы.  

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, содержа-

ние определяется исходя из психофизических особенностей и особых образовательных по-

требностей обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций ПМПК.    

Коррекционная работа включает в себя взаимосвязанные 4 направления: 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ЗПР, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им пси-

холого-медико-педагогической помощи в условиях организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность;  

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализиро-

ванную помощь в освоении содержания образования и коррекцию имеющихся проблем детей с 

ЗПР в условиях организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровожде-

ния детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедаго-

гических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную дея-

тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательной деятельности — обучающимися, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Ежегодно составляется Программа занятий по коррекции и развитию познавательной и 

эмоционально-волевой сфер   для обучающихся с ЗПР (см. Учебный план)   

Планируемые результаты коррекционной работы  

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ЗПР в достаточной мере осва-

ивают основную образовательную программу основного общего образования.  

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне основ-

ного общего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному об-

разованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению.  
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Наблюдаются преодоление, компенсация или минимизация имеющихся особых образо-

вательных потребностей и совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную образователь-

ную программ программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в 

выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня.  

Личностные результаты:  

• сформированная мотивация к труду;  

• ответственное отношение к выполнению заданий;  

• адекватная самооценка и оценка окружающих людей;  

• сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств;  

• умение вести диалог с разными людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

• понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в фи-

зическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

• понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркоти-

ков);  

• осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей 

по реализации жизненных планов;   

ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей 

семейной жизни.   

Метапредметные результаты:  

• продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласо-

вание позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвраще-

ние конфликтов;  

• овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем;  

• самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов решения прак-

тических задач, применения различных методов познания;  

• ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 

критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников;  

• овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях об-

щения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформ-

ления;  

• определение назначения и функций различных социальных институтов. 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обуче-

ния и/или профессиональной деятельности школьников с ЗПР. Обучающиеся с ЗПР достигают 

предметных результатов освоения основной образовательной программы на различных уров-

нях (базовом, повышенном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выра-

женности особых образовательных потребностей, а также успешности проведенной коррекци-

онной работы.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы  обучающиеся 

с ЗПР овладевают общеобразовательными и общекультурными компетенциями в рамках пред-

метных областей ООП ООО на базовом уровне.  
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2.3.  Программа внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность  

Внеурочная деятельность дополняет учебную деятельность и создает условия для лич-

ностного роста, метапредметных достижений, коррекции недостатков развития и профессио-

нального выбора обучающихся с задержкой психического развития.  

Основная идея: создание педагогических условий развивающей среды для воспитания и 

социализации  школьников во внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей 

и культурных традиций. 

 Основные задачи: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным 

видам деятельности;   

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной дея-

тельности;    

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;    

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;   

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;   

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;   

- расширение рамок общения с социумом.  

Принципы организации внеурочной деятельности:  

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями учеб-

ной деятельности;   

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности школы; 

опора на ценности воспитательной системы школы;   

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей. 

Описание модели  

Раздел вариативной части учебного плана «Внеурочная деятельность» позволяет в пол-

ной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. За счет часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение 

реализует дополнительные образовательные программы, программу социализации обучаю-

щихся, воспитательные программы.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы собствен-

ные ресурсы (педагоги дополнительного образования,  учитель физической культуры, библио-

текарь).  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении и предостав-

ляет обучающимся возможность выбора  спектра занятий, направленных на их развитие.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформирова-

но с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких как, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые исследования и т. д.   

        Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной деятельностью 

детей  оформляется следующим образом  (утверждённая программа внеурочной деятельности, 

оформленный журнал посещаемости).  
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Для реализации внеурочной деятельности педагоги   образовательного учреждения ис-

пользуют примерные программы внеурочной деятельности.   

Работа по привлечению школьников во внеурочную деятельность  осуществляется через 

посещение кружков школы, дополнительного образования,   воспитательные мероприятия.  

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 

школе имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, кабинеты 

классов, имеется столовая, в которой   организовано питание, медицинский кабинет, актовый 

зал.  

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем для школьников,   библиотекой, детской площадкой, кабинетом тех-

нологии.  

         Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой. В школе 

есть мультимедийные проекторы, экраны.  

Организация внеурочной деятельности  

Форма проведения – группы для занятий формируются из класса.  Составляется расписа-

ние занятий. Недельная нагрузка – 10 часов. В год на класс составляет 340 часов. Занятия 

имеют аудиторную занятость и внеаудиторную занятость (экскурсии, походы и т.д.)   

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями работы:  

- духовно-нравственное;  

- спортивно-оздоровительное;  

- социальное;   

- общеинтеллектуальное;   

Планируемые результаты внеурочной деятельности  

- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устрой-

стве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе ), по-

нимание социальной реальности и повседневной жизни;  

- сформированность позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура);  

- освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной компетенций 

школьника;  

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом. 

2.4. Программа развития универсальных учебных действий.  

Программа развития универсальных учебных действий включает в себя формирование 

компетенций обучающихся с ЗПР в области использования информационно- коммуникацион-

ных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Требования Федерального государственного образовательного стандарта основного обще-

го образования предполагают, «что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью со-

ответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обу-

чающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5- 

9классы)». Таким образом, требования к результатам освоения программ основного общего об-

разования для обучающихся с ЗПР не отличаются от требований, предъявляемых к обучаю-

щимся, не имеющих ограничений по здоровью. 
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В этой связи в образовательном процессе с обучающимися с ОВЗ (ЗПР) используется 

Программа формирования УУД, что и для подростков с развитием, соответствующим 

возрастной норме. 

2.5.  Программа воспитания и социализации обучающихся. 

В образовательном процессе используется Программа воспитания и социализации обуча-

ющихся, что и для подростков с развитием, соответствующим возрастной норме,  и она отраже-

на в ООП ООО. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план уровня основного общего образования 

Недельный учебный план  

 

Предметные об-

ласти 

Учебные 

предметы  

                          классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 итого 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 2 19 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (ан-

глийский, немецкий) 
3 3 3 3 3 15 

Второй  иностранный 

язык 
- - - - - - 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предме-

ты 

История России. Всеоб-

щая история. 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
1 1    2 

Естественно-

научные предме-

ты 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искус-

ство 
1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая куль-

тура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

 Итого: 28 29 31 31 30 149 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
 

1 1 1 2 3 8 

 Итого: 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5- дневной рабочей неделе 
29 30 32 33 33 157 
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Годовой учебный план 

Предметные обла-

сти 

Учебные 
предметы  

                                 классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 итого 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 68 680 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  17 17 17 17 17 85 

Родная литература  17 17 17 17 17 85 

 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (ан-

глийский, немецкий) 
102 102 102 102 102 510 

Второй  иностранный 

язык  
- - - - - - 

Математика и ин-

форматика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные предме-

ты 

История России. Всеоб-

щая история. 
68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
34 34   

 

 
68 

Естественно-

научные предме-

ты 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 68 68 68 272 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное искус-

ство 
34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая куль-

тура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

ОБЖ    34 34 68 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

 Итого: 952 1020 1054 1054 1020 5100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
 

34 34 34 68 102 272 

 Итого: 986 1054 1088 1122 1122 5372 
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Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план уровня основного общего образования для обучающихся с задержкой пси-

хического развития (ЗПР) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа» с.Айкино (МБОУ «СОШ» с.Айкино) разрабатывается 

на основе: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями;  

 Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам – образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования». 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол заседания от 08 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); 

 Санитарными правилами и нормативами СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Санитарными правилами и нормативами СанПин 2.42.3286-15«Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 года № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями, внесенными приказом Минпросвещения  России от 8 

мая 2019 года № 233); 

 Концепция развития этнокультурного образования в Республике Коми на 2016 - 2021 годы, 

утвержденная приказом Министерства образования Республики Коми от 23.11.2015 № 255. 

 

Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования.  

 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования со-

держит  обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Учебный план адаптированной основной образовательной программы основного общего обра-

зования определяет общий и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

https://fpu.edu.ru/dokumenty/Prikaz-MP-N-345-28-12-2018/
https://fpu.edu.ru/dokumenty/Prikaz-MP-N-233-8-05-2019/
https://fpu.edu.ru/dokumenty/Prikaz-MP-N-233-8-05-2019/
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП ООО, и учебное время, от-

водимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечи-

вает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

 формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой социаль-

ных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социаль-

ное окружение; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного 

общего образования;   

 формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекуль-

турным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательные предметные области и учебные предметы учебного плана: 

 «Русский язык и литература»: «Русский язык», «Литература». 

 «Родной язык и родная литература»: «Родной язык», «Родная литература» 

 «Иностранный язык»: «Иностранный  язык (английский)» 

 «Математика и информатика»: «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 

 «Общественно-научные предметы»: «История России. Всеобщая история», «Обществозна-

ние»,  «География». 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

 «Естественно-научные предметы»: «Физика», «Химия», «Биология». 

 «Искусство»: «Музыка», «Изобразительное искусство»; 

 «Технология»: «Технология»; 

 «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности»: «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая культура». 

Выбор учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» предметной области 

«Родной язык и родная литература» производится по итогам заявлений родителей (законных 

представителей) на уровень образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечи-

вает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 

обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, 

отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающих-

ся может быть использовано:   

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обя-

зательной части;   

 на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов; 

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе  этнокультурные. 
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Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состоя-

щего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной 

нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В соот-

ветствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультур-

ное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной деятель-

ности является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организа-

ции. План внеурочной деятельности соответствует плану ООП ООО. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является обяза-

тельной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными) направ-

ленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных 

жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и груп-

повых занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществляться Организа-

цией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основа-

нии рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекцион-

но-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают уча-

стие все педагогические работники Организации (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, пе-

дагоги-психологи, социальные педагоги и др.), также и медицинские работники. Время, отве-

дённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допусти-

мой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансиро-

вания, направляемых на реализацию АООП ООО. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной 

основной образовательной программы ООО определяется школой. Время, отведенное на вне-

урочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, и не допускает перегрузку обучающихся в течение учебного дня, но 

учитывается при определении объемов финансировании, направляемых на реализацию образо-

вательной программы.  

Формы обучения. 

Пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ предусмотрено право обуча-

ющегося на обучение по индивидуальным учебным планам. Кроме того, частями 1, 2 статьи 17 

и частью 2 статьи 63 Федерального закона № 273-ФЗ предусмотрено право на получение обу-

чающимися образования в очной, очно-заочной или заочной форме и вне организации (в форме 

семейного образования и самообразования).   

Кроме того, школа имеет право реализовать образовательные программы или их части с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в преду-

смотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской федерации» (ст. 28, п.12) формах обучения или при их сочетании, при проведении учеб-

ных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучаю-

щихся (приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 №816) при определенных условиях: 
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 доведения до участников образовательных отношений информации о реализации программ 

или их частей с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, обеспечивающей возможность их правильного выбора; 

 оказания учебно-методической помощи обучающимся, в  том числе в форме индивидуаль-

ных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных  и те-

лекоммуникационных  технологий; 

 создание условий для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ или их частей 

в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

 

Промежуточная  аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о   текущем  кон-

троле успеваемости и промежуточной аттестации в МБОУ «СОШ» с.Айкино».  

Проведение промежуточной аттестации (формы) в условиях режима повышенной готов-

ности, карантинных мероприятий регламентируются приказами ОУ на актуальный период с 

обязательным информированием обучающихся, родителей (законных представителей). 

Календарный учебный график составляется школой самостоятельно в соответствии с тре-

бованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), Сан-

ПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения». 

  

3.2.  Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется школой самостоятельно в соответствии с тре-

бованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), Сан-

ПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения». 

Регламентирование образовательного процесса в условиях режима повышенной готовно-

сти, карантинных мероприятий регламентируются приказами ОУ на актуальный период с обя-

зательным информированием обучающихся, родителей (законных представителей). 

Календарный учебный график определяет: 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Дата начала и окончания учебного года. 

 начало учебного года – 1 сентября текущего года (кроме воскресенья); 

 дата окончания учебного года  - по истечении 34 учебных недель. 

Продолжительность учебного года зависит от суммарного объема учебных занятий за 

каждый учебный год в границах, закрепленных ФГОС общего образования. Если ООП будет 

освоена обучающимися  ранее 25 мая, то занятия в образовательной организации могут быть 

завершены до этой даты. 

Продолжительность учебного года: в 5 - 9 классах  - 34 недели. 

Сроки и продолжительность каникул определяется школой самостоятельно. Конкрет-

ные сроки указываются в ежегодном календарном учебном графике. 
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Сроки проведения промежуточных аттестаций 

График проведения промежуточной аттестации доводится до сведения учащихся, их ро-

дителей (законных представителей) путем размещения информации на официальном  сайте 

школы, в ГИС ЭО «Сетевой город», на информационных  стендах школы. 

Проведение промежуточной аттестации в условиях режима повышенной готовности, ка-

рантинных мероприятий (сроки) регламентируются приказами образовательной организации на 

актуальный  период с обязательным информированием обучающихся, родителей (законных 

представителей). 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность – 1 смена 

Продолжительность уроков  40 минут. 

Режим учебных занятий: начало учебных занятий не ранее 08.30 согласно расписанию. 
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