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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – 

ФГОС ООО) «обеспечивает вариативность содержания образовательных программ 

основного общего образования, возможность формирования программ основного общего 

образования различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся, включая детей с ограниченными 

возможностями здоровья» (Раздел 1. Общие положения, п.1). 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития МБОУ СОШ №46 (далее – 

АООП ООО обучающихся с ЗПР) разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

Примерной основной образовательной программой основного общего образования (далее 

– ПООП ООО), Примерной программой воспитания (одобрена решением ФУМО от 

02.06.2020 г.), с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на 

уровне основного общего образования.  

Структура АООП ООО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 цели и задачи реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР; 

 принципы и подходы к формированию АООП ООО обучающихся с ЗПР; 

 планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

обучающихся с ЗПР. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования обучающихся с ЗПР и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 рабочие программы отдельных учебных предметов; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

 программу воспитания обучающихся с ЗПР, разработанную на основе Примерной 

программы воспитания (одобренной решением ФУМО по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20)); 

 программу коррекционной работы, включая программы коррекционных курсов. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также систему условий реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план;  

 план внеурочной деятельности;  

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы; 

 систему специальных условий реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР, 

включая общесистемные требования, требования к материально-техническому и 

учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым, психолого-

педагогическим, финансовым условиям. 
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Решение о получении образования обучающимся с ЗПР на уровне основного 

общего образования по адаптированной основной образовательной программе 

принимается на основе заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее – 

ПМПК), сформулированного по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования. АООП ООО обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, 

дополняется индивидуальной программой реабилитации и/или абилитации инвалида 

(далее – ИПРА) в части создания специальных условий получения образования. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная группа среди 

обучающихся с ОВЗ, характеризующаяся крайней неоднородностью состава, которая 

обусловлена значительным разнообразием этиологических факторов, порождающих 

данный вид психического дизонтогенеза, что обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений. 

Комплекс биосоциокультурных факторов, вызвавших у обучающегося задержку 

психического развития, включающий функциональную и/или органическую 

недостаточность центральной нервной системы, и отсутствие или недостаточность 

специализированной помощи на уровне начального общего образования приводят в ряде 

случаев к особой выраженности и стойкости данного нарушения развития, что определяет 

необходимость обеспечения специальных образовательных условий при обучении таких 

обучающихся на уровне основного общего образования.  

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной коррекционной работе, 

направленной на развитие навыков, необходимых для формирования учебных и 

социальных компетенций, преодоление или ослабление нарушений в психофизическом и 

социально-личностном развитии. 

Даже при условии получения специализированной помощи в период обучения в 

начальной школе, обучающиеся с ЗПР, как правило, продолжают испытывать 

определенные затруднения в учебной деятельности, обусловленные дефицитарными 

познавательными способностями, специфическими недостатками психологического и 

речевого развития, нарушениями регуляции поведения и деятельности, пониженным 

уровнем умственной работоспособности и продуктивности. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (АООП ООО обучающихся 

с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, особых образовательных потребностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП основного общего образования обучающихся с ЗПР предназначена для 

освоения обучающимися, успешно освоившими адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования (АООП НОО) 

обучающихся с ЗПР (варианты 7.1 и 7.2) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, и при этом нуждающихся в пролонгации специальных образовательных условий на 

уровне основного общего образования. Успешное освоение обучающимися с ЗПР АООП 

начального общего образования является необходимым условием освоения 

обучающимися с ЗПР АООП основного общего образования. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

 

Целями реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с ЗПР являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, как академических, так и социальных 
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(жизненных), определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации  

МБОУ СОШ №46 адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 обеспечение соответствия адаптированной основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с ЗПР; 

 установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного и 

социализирующего потенциала образовательной организации, инклюзивного 

подхода в образовании, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на уровне основного 

общего образования; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами, в том числе, с центрами 

психолого-педагогической и социальной помощи, социально-ориентированными 

общественными организациями; 

 выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов 

посредством включения их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, 

включения в общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся c ЗПР, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной инклюзивной социальной среды, школьного уклада; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся с ЗПР, обеспечение их безопасности. 

 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

 

Методологической основой ФГОС ООО является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 
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 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие личности 

обучающегося с ЗПР, его активной учебно-познавательной деятельности на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

формирование готовности обучающегося с ЗПР к саморазвитию и дальнейшему 

обучению; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся с ЗПР; 

 учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических особенностей 

обучающихся с ЗПР при построении образовательного процесса на уровне 

основного общего образования и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей и подростков с ЗПР; 

 преемственность адаптированных основных образовательных программ для 

обучающихся с ЗПР, проявляющуюся во взаимосвязи и согласованности в отборе 

содержания образования, а также в последовательности его развертывания по 

уровням образования и этапам обучения в целях удовлетворения особых 

образовательных потребностей, обеспечения системности знаний, повышения 

качества образования и обеспечения его непрерывности; 

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение обучающимися с ЗПР 

личностных результатов освоения образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся с ЗПР, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с 

требованиям СанПиН РФ. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ СОШ №46 формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 11–

15 лет. 

Срок получения основного общего образования при обучении по адаптированной 

основной образовательной программе для обучающихся с задержкой психического 

развития составляет 5 лет (5–9 классы). При обоснованной необходимости для 

обучающихся с ЗПР, независимо от применяемых образовательных технологий, срок 

получения основного общего образования может быть увеличен, но не более, чем до 

шести лет (ФГОС ООО, Раздел 1. Общие положения, п. 17). В этом случае обучение 

может быть организовано по индивидуальному учебному плану, разрабатываемому 

образовательной организацией самостоятельно, с учетом пролонгации года. 

Соответствующая корректировка вносится в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей. 

 

 

Особенности построения содержания образовательной программы 

Адаптированная основная образовательная программа – это учебно-методическая 

документация (учебный план, календарный план, учебный график, рабочие программы 

учебных предметов, иные компоненты), определяющая объем и содержание образования 

определенного уровня, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности применительно к определенной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития разрабатывается в 
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соответствии со ФГОС основного общего образования, с учетом Примерной основной 

образовательной программы (ПООП), на основе Примерной адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования (ПАООП ООО) обучающихся 

с задержкой психического развития. 

Требования к предметным результатам обучающихся с ЗПР в части итоговых 

достижений к моменту завершения обучения на уровне основного общего образования 

должны полностью соответствовать требованиям к предметным результатам для 

обучающихся по основной образовательной программе, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. 

Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору 

содержания программ учебных предметов с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающегося. Объем знаний и умений по учебным 

предметам несущественно сокращается за счет устранения избыточных по отношению к 

основному содержанию требований.  

Тематическое планирование и количестве часов, отводимых на освоение каждой 

темы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР, в целом 

совпадают с соответствующим разделом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (ПООП ООО). При этом Организация вправе 

сама вносить изменения в содержание и распределение учебного материала по годам 

обучения, в последовательность изучения тем и количество часов на освоение каждой 

темы, определение организационных форм обучения и т.п. Обоснованность данных 

изменений определяется выбранным образовательной организацией УМК, 

индивидуальными психофизическими особенностями конкретных обучающихся с ЗПР, 

степенью усвоенности ими учебных тем.  

 

 

1.1.3. Психолого-педагогические особенности и особые образовательные потребности 

обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного общего 

образования 

 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой 

психического развития на уровне основного общего образования 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной 

саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество становления высших 

психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих познавательной 

деятельности. Для значительной части обучающихся с ЗПР типичен дефицит не только 

познавательных, но и социально-перцептивных и коммуникативных способностей, 

нередко сопряженный с проблемами поведения и эмоциональной регуляции, что в 

совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими. 

С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя 

(характерных для начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы) к 

обучающемуся с ЗПР начинают предъявляться требования самостоятельного 

познавательного поиска, постановки учебных целей, освоения и самостоятельного 

осуществления контрольных и оценочных действий, проявления инициативы в 

организации учебного сотрудничества. По мере взросления у подростка происходят 

качественное преобразование учебных действий моделирования, контроля, оценки и 

переход к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временной перспективе. Характерной особенностью 

подросткового периода становится развитие форм понятийного мышления, усложняются 

используемые коммуникативные средства и способы организации учебного 

сотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент в коммуникативной 
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деятельности смещается на межличностное общение со сверстниками, которое 

приобретает для обучающегося подросткового возраста особую значимость. В 

личностном развитии происходят многочисленные качественные изменения прежних 

интересов и склонностей, качественно изменяются самоотношение и самооценка в связи с 

появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний. К 

девятому классу завершается внутренняя переориентация с правил и ограничений, 

связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. Следует учитывать ряд 

особенностей подросткового возраста: обостренную восприимчивость к усвоению норм, 

ценностей и моделей поведения; сложные поведенческие проявления, вызванные 

противоречием между потребностью в признании их со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью; изменение характера и способа общения и социальных 

взаимодействий.  

Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для данной 

категории особенностями. У обучающихся с ЗПР подросткового возраста часто 

наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них чрезмерно внушаемы, не 

способны отстаивать собственную позицию. Особые сложности могут создавать 

нарушения произвольной регуляции: для школьников часто характерны импульсивные 

реакции, они не могут сдерживать свои стремления и порывы, не контролируют 

проявления эмоций, склонны к переменчивости настроения. В целом у всех обучающихся 

с ЗПР отмечается слабая способность к волевым усилиям, направленным на преодоление 

учебных и иных затруднений.  

У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что 

снижает их устойчивость к внешним негативным воздействиям со стороны окружающих, 

проявляется в несамостоятельности и шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР 

нередко демонстрируют некритично завышенный уровень притязаний, проявления 

эгоцентризма. Недостатки саморегуляции снижают способность к планированию, 

приводят к неопределенности интересов и жизненных перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования важно 

учитывать особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и личностной 

сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 

Особенности познавательной сферы 

Своеобразие познавательной деятельности при задержке психического развития 

является одной из основных характеристик в структуре нарушения, поскольку связано с 

первичным состоянием функциональной и/или органической недостаточности ЦНС. У 

подростков с ЗПР сохраняются недостаточный уровень сформированности 

познавательных процессов и пониженная продуктивность интеллектуально-мнестической 

деятельности.  

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного вида 

деятельности на другой, повышенные истощаемость и пресыщаемость, отвлекаемость на 

посторонние раздражители, что затрудняет последовательное и контролируемое 

выполнение длинного ряда операций.  

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует 

механическое заучивание, что в сочетании с иными недостатками мнестической 

деятельности не может обеспечить прочного запоминания материала.  

В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной 

деятельности как на мотивационном, так и на операциональном уровнях. В частности, 

обучающиеся с ЗПР демонстрируют слабую познавательную и поисковую активность в 

решении мыслительных задач, поверхностность при выборе способа действия, отсутствие 

стремления к поиску рационального решения. В операциональных характеристиках 

мышления отмечаются трудности при выполнении логических действий анализа и 

синтеза, классификации, сравнения и обобщения, основанных на актуализации 

существенных признаков объектов.  
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Трудности вызывает построение логических рассуждений, опирающихся на 

установление причинно-следственных связей, на необходимость доказательного 

обоснования ответа, способность делать вывод на основе анализа полученной 

информации. Подросток с ЗПР затрудняется в осуществлении логической операции 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, в обобщении, интегрировании 

информации из различных источников, в построении простейших прогнозов. Следует 

отметить, что часто возникают трудности использования мыслительной операции, 

сформированной на одном учебном материале, в работе с другим материалом или в 

изменившихся условиях сходных задач.  

При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы по 

определенным признакам сложности возникают при самостоятельном определении 

основания для классификации и его вербальном обозначении. 

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня нормального 

развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования понятиями, включения 

понятий в разные системы обобщения. Все это осложняется недостаточной способностью 

к использованию знаково-символических средств. Школьники с ЗПР нуждаются в 

сопровождении изучения программного материала дополнительной визуализацией, 

конкретизацией, примерами, связью с практическим опытом. 

Для обучающихся с ЗПР подросткового возраста характерна слабость речевой 

регуляции действий, они испытывают затруднения в речевом оформлении, не могут 

спланировать свои действия и дать о них вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются недостатки 

фонематической стороны речи, они продолжают смешивать оппозиционные звуки, 

затрудняются выполнять фонематический разбор слова. У них остаются замены и 

смешения букв на письме, нечеткая дикция и отдельные нарушения звуко-слоговой 

структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и с запозданием; 

обучающимся сложно образовывать новые слова приставочным и суффиксальным 

способами в различных частях речи, они допускают аграмматизмы как в устной, так и в 

письменной речи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться 

на контекст для понимания значения нового слова. Обедненный словарный запас 

затрудняет речевое оформление высказывания, отражающееся на качестве коммуникации. 

В речи обучающихся с ЗПР превалируют существительные и глаголы. Крайне 

редко дети используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», не 

всегда подходящими по смыслу. Различение причастий и деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи обучающимся с ЗПР сложно подбирать и использовать 

синонимы и антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в 

самостоятельной речи образные сравнения. 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются специфические 

нарушения письма, обусловливающие большое количество орфографических и 

пунктуационных ошибок. Ошибки на правила правописания чаще всего являются 

следствием недоразвития устной речи, недостаточности метаязыковой деятельности, 

несформированности регуляторных механизмов. Количество дисграфических ошибок к 5 

классу сокращается, а количество дизорфографических нарастает в связи с усложнением и 

увеличением объема программного материала по русскому языку.  

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного 

принципов орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных 

орфографических ошибках. При построении предложений школьники допускают 

синтаксические, грамматические и стилистические ошибки. При повышении степени 

самостоятельности письменных работ количество ошибок увеличивается. 
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Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 

Центральным признаком задержки психического развития любой степени 

выраженности является недостаточная сформированность саморегуляции. В 

подростковом возрасте произвольная регуляция все еще остается незрелой. Подростки с 

ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения заданий, совершают импульсивные 

действия, приступают к работе без предварительного планирования, не проводят 

промежуточного контроля, а потому и не замечают своих ошибок. Школьникам бывает 

трудно долго удерживать внимание на одном предмете или действии. Отмечается 

несформированность мотивационно-целевой основы учебной деятельности, что 

выражается в низкой поисковой активности. 

По причине слабой саморегуляции и склонности к эмоциональной дезорганизации 

деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в постоянной поддержке со стороны 

взрослого, организующей и направляющей помощи, а иногда и в руководящем контроле.  

Трудности развития волевых процессов у обучающихся с ЗПР подросткового 

возраста приводят к невозможности устойчиво мотивированного управления своим 

поведением. Слабость эмоциональной регуляции проявляется у них в нестабильности 

эмоционального фона, недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к 

аффективным реакциям, раздражительности, вспыльчивости. 

Недостаточное развитие эмоциональной сферы характеризуются 

поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной способностью к вербализации 

собственного эмоционального состояния, бедностью эмоционально-экспрессивных 

средств в общении с окружающими, слабостью рефлексивной позиции, узким 

репертуаром способов адекватного и дифференцированного выражения эмоций и 

эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях. 

У обучающихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерны 

нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции 

личности, трудности формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в 

системе социальных взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное 

взаимодействие с учетом позиций и мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы, подростки с 

ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих норм. В характерологических 

особенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство неуверенности в себе, 

сниженная критичность к своему поведению, упрямство в связи с определенной 

аффективной неустойчивостью, боязливость, обидчивость, повышенная конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у них в процессе планирования жизненных 

перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и задач. Кроме того, все это 

сопровождается безынициативностью, необязательностью, уходом от ответственности за 

собственные поступки и поведение, отсутствием стремления улучшить свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные 

отношения 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста недостаточно развиты 

коммуникативные навыки, репертуар коммуникативных средств беден, часто отмечается 

неадекватное использование невербальных средств общения и трудности их понимания. 

Качество владения приемами конструктивного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми невысокое. Социальные коммуникации у них характеризуются отсутствием 

глубины и неустойчивостью в целом, неадекватностью поведения в конфликтных 

ситуациях. Понимание индивидуальных личностных особенностей партнеров по общению 

снижено, слабо развита способность к сочувствию и сопереживанию, что создает 

затруднения при оценке высказываний и действий собеседника, учете интересов и точки 

зрения партнера по совместной деятельности. Усвоение и воспроизведение адекватных 

коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию подростков 

с ЗПР малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать учебное 
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сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила общения и 

сотрудничества принимаются частично, соблюдаются с трудом и избирательно. 

Подростки с ЗПР не всегда могут понять социальный и эмоциональный контекст 

конкретной коммуникативной ситуации, что проявляется в неадекватности 

коммуникативного поведения, специфических трудностях вступления в контакт, его 

поддержания и завершения, а в случае возникновения конфликта – к неправильным 

способам реагирования, неадекватным стратегиям поведения. Школьники с ЗПР не умеют 

использовать опыт взаимоотношений с окружающими для последующей коррекции 

своего коммуникативного поведения, не могут учитывать оценку своих высказываний и 

действий со стороны взрослых и сверстников. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала 

На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к 

учебной деятельности обучающихся: к целенаправленности, самостоятельности, 

осуществлению познавательного поиска, постановке учебных целей и задач, освоению 

контрольных и оценочных действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного 

образования сохраняются недостаточная целенаправленность деятельности, трудности 

сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение 

организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску различных вариантов 

решения. Отмечаются трудности при самостоятельной организации учебной работы, 

стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене 

поиска решения формальным действием. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие 

стойкого познавательного интереса, мотивации достижения результата, стремления к 

поиску информации и усвоению новых знаний.  

Учебная мотивация у обучающихся с ЗПР подросткового возраста остается 

незрелой, собственно учебные мотивы формируются с трудом и являются 

неустойчивыми; для них важнее внешняя оценка, чем сам результат, они не проявляют 

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

целом, понять причины своих ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР низка вследствие 

импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным 

действиям и решениям.  

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера 

выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной 

интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение 

деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности учащиеся не могут 

продуктивно работать в течение всего урока, но при выполнении знакомых учебных 

заданий, не требующих волевого усилия, могут долгое время сохранять 

работоспособность. Большое влияние на работоспособность оказывают внешние факторы: 

интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие отвлекающих 

факторов, таких как шум, появление посторонних в классе; переживание или ожидание 

кого-либо значимого для ребенка события. 

Особенности освоения учебного материала связаны у школьников с ЗПР с 

неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной 

информации, непрочностью следов при запоминании материала, неточностью и ошибками 

воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования 

понятиями, склонность к их смешению, семантическим заменам, с трудом запоминают 

определения. Более продуктивно они усваивают материал с опорой на ясный алгоритм, 

визуальную поддержку, смысловые схемы. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить 

применение усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдаются затруднения с 

пониманием научных текстов: им сложно выделить главную мысль, разбить текст на 
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смысловые части, изложить основное содержание. Характерной особенностью являются 

затруднения в самостоятельном выборе нужного способа действия, применении 

известного способа решения в новых условиях или одновременном использовании двух и 

более простых алгоритмов. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития на уровне основного общего образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и 

специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы 

обучающихся. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие 

общие образовательные потребности: потребность во введении специальных разделов 

обучения и специфических средств обучения, потребность в качественной 

индивидуализации и создании особой пространственной и временной образовательной 

среды, потребность в максимальном расширении образовательного пространства за 

пределы образовательной организации, потребность в согласованном участии в 

образовательном процессе команды квалифицированных специалистов и родителей 

обучающихся с ЗПР.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания 

программного материала учебных предметов с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования;  

 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при 

реализации образовательных программ основного общего образования с учетом 

преемственности уровней начального и основного общего образования; 

 развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических действий, 

составляющих основу логических мыслительных операций, расширение 

метапредметных способов учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих 

процесс освоения программного материала; 

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом 

особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, 

компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного 

материала, при решении практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; 

применение алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем 

при решении учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией; 

разносторонняя проработка учебного материала, закрепление навыков и 

компетенций применительно к различным жизненным ситуациям; увеличение доли 

практико-ориентированного материала, связанного с жизненным опытом 

подростка; разнообразие и вариативность предъявления и объяснения учебного 

материала при трудностях усвоения и переработки информации и т.д.);  

 организация образовательного пространства, рабочего места, временной 

организации образовательной среды с учетом психофизических особенностей и 

возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование 

образовательной среды с учетом повышенной истощаемости и быстрой 

утомляемости в процессе интеллектуальной деятельности, сниженной 

работоспособности, сниженной произвольной регуляции, неустойчивости 

произвольного внимания, сниженного объема памяти и пониженной точности 

воспроизведения);  

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и 

поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, 
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использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении 

запрашивать помощь взрослого в затруднительных социальных ситуациях; 

целенаправленное развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа переработки 

информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной 

дезорганизации деятельности, «органической» деконцентрации внимания и др.); 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на 

уроках знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной 

жизни; формирование читательской культры; 

 применение специального подхода к оценке образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

использование специального инструментария оценивания достижений и выявления 

трудностей усвоения образовательной программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с 

позиций личностного становления и профессионального самоопределения;  

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения 

и социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со взрослыми), 

максимальное расширение социальных контактов, помощь обучающемуся с ЗПР в 

осознании социально приемлемого и одобряемого поведения, а также 

необходимости избирательности при установлении социальных контактов 

(профилактика негативного влияния, противостояние вовлечению в 

антисоциальную среду); профилактика асоциального поведения. 

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

образовательной организации должны создаваться специальные образовательные условия, 

соответствующие особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ (ст. 79. П.3 

Закона об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ). Совокупность специальных 

образовательных условий позволяет реализовать единую образовательную и 

социокультурную среду образовательной организации, основанную на обеспечении 

доступности и вариативности образования обучающихся с ЗПР. Для этого система 

специальных образовательных условий в образовательной организации должна 

соответствовать особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР 

подросткового возраста и обеспечивать дифференцированный психолого-педагогический 

подход к образованию обучающихся. 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, программы воспитания, программы формирования универсальных учебных 

действий, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой. 
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Итоговые достижения обучающихся с ЗПР в целом должны соответствовать 

требованиям к итоговым достижениям сверстников с нормативным развитием, 

определяемым действующим ФГОС ООО. В соответствии с требованиями ФГОС ООО 

система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников.  

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся с ЗПР овладения 

системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного 

предмета: познавательных, коммуникативных, регулятивных). Вместе с тем, необходимо 

принимать во внимание особенности формирования когнитивной и регуляторной сферы 

обучающихся с ЗПР, определяющих их особые образовательные потребности.  

В этой связи итоговые достижения обучающихся с ЗПР должны оцениваться как 

исходя из освоения академического компонента образования, так и с точки зрения 

социальной (жизненной) компетенции обучающегося, при необходимости с 

использованием адаптированного, в том числе специально сконструированного, 

педагогического инструментария, позволяющего сделать видимыми качество и результат 

обучения, умение применять знания, полученные в ходе обучения, в повседневной жизни. 

 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения 

обучающимися программ основного общего образования: личностным, метапредметным и 

предметным. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Они 

включают эффекты: 

 гражданско-патриотического воспитания; 

 духовно-нравственного воспитания; 

 эстетического воспитания; 

 осознания ценности научного познания; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

 трудового воспитания; 

 экологического воспитания, а также личностные результаты, обеспечивающие 

адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды. 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) 

и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Личностные результаты дополняются специфическими результатами, относимыми 

к формированию сферы жизненной компетенции и связанными с психологическими 

особенностями обучающихся с ЗПР. По отношению к категории обучающихся с ЗПР на 

уровне основного общего образования актуальным становится освоение ими социального 

опыта, основных социальных норм, применимость их в различных жизненных ситуациях, 

осознание своих трудностей и ограничений, умение запрашивать поддержку взрослого в 

затруднительных социальных ситуациях, а также умение противостоять негативному 

воздействию микросоциальной среды. С позиции жизненного самоопределения значимым 

является осознанное отношение к выстраиванию образовательной перспективы с учетом 

профессиональных предпочтений обучающегося с ЗПР. 
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Делается акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимися 

личностных результатов на уровне ключевых понятий, отражающих ценности и 

мотивацию и характеризующих достижение обучающимися личностных результатов: 

осознание, готовность, восприимчивость, установка и т.д. 

Все личностные результаты достигаются в ходе обучения предметам, реализации 

программ воспитания и коррекционной работы, в том числе коррекционных курсов. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. Они отражают: 

 освоенные обучающимися с ЗПР межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

 овладение навыками работы с информацией (восприятие и создание 

информационных текстов с учетом назначения информации и ее целевой 

аудитории. 

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

направлениям: 

 универсальные учебные познавательные действия; 

 универсальные учебные коммуникативные действия; 

 универсальные учебные регулятивные действия. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности 

универсальных учебных познавательных действий, выделяются: 

 базовые логические действия; 

 базовые исследовательские действия; 

 работа с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся с ЗПР. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности 

универсальных учебных коммуникативных действий, выделяются: 

 общение; 

 совместная деятельность (сотрудничество). 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся с ЗПР социальных навыков. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности 

универсальных учебных регулятивных действий, выделяются: 

 самоорганизация (саморегуляция); 

 самоконтроль (рефлексия); 

 эмоциональный интеллект; 

 принятие себя и других. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование у обучающихся с ЗПР смысловых установок личности (внутренней 

позиции личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы определены ФГОС ООО и представлены в соответствии с группами 

результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их в отношении: 
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 освоенных обучающимися с ЗПР в ходе изучения учебного предмета знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной 

области; 

 видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях; 

 формирования базовых научных представлений о предметном и социальном мире; 

 владения учебной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Требования к предметным результатам сформулированы в деятельностной форме с 

усилением акцента на применение знаний и конкретные умения. Они определяют 

минимум содержания гарантированного государством основного общего образования, 

построенного в логике изучения каждого учебного предмета. 

Результаты освоения Программы коррекционной работы (ПКР) должны 

отражать результаты психолого-педагогической работы в образовательной организации, 

направленные на поддержку обучающихся с ЗПР в освоении адаптированной основной 

образовательной программы. Планируемые результаты освоения ПКР должны быть 

представлены в соответствии с основными направлениями коррекционной работы и 

отражать индивидуально ориентированную психолого-педагогическую поддержку, 

которая осуществляется специалистами сопровождения (учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом, учителем-логопедом). Планируемые результаты ПКР также 

отражаются в достижении обучающимся с ЗПР личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения обучающимися 

с ЗПР адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования описаны на двух уровнях: 

 на общем уровне
1
 (планируемые результаты формируются на всех без исключения 

учебных предметах и во внеурочной деятельности); 

 на предметном уровне
2
 (планируемые результаты формируются в процессе 

изучения отдельных учебных предметов, входящих в перечень учебных предметов, 

обязательных для изучения на уровне основного общего образования). 

Планируемые результаты коррекционной работы раскрыты в разделе 2.2.4.5. 

 

 

1.2.3. Личностные результаты 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы для обучающихся с ЗПР в целом совпадают с личностными результатами, 

определенными во ФГОС ООО, включают результаты реализации всех предусмотренных 

программ и структурируются следующим образом: 

Результатом патриотического воспитания является: 

 воспитание у обучающихся с ЗПР российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России;  

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества;  

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение 

к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

                                           
1
 Представлены в разделах 2.1.2.3. и 2.1.2.4. 

2
 Представлены при описании планируемых результатов освоения конкретных учебных 

предметов в разделе 2.1.2.5. 
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наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. 

Результатом гражданского воспитания является: 

 чувство ответственности и долга перед своей семьей, малой и большой Родиной; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 активное участие в жизни образовательной организации, местного сообщества;  

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений, готовность к участию 

в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней); 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей. 

Результатом духовно-нравственного воспитания является: 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения;  

 готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков. 

Результатом эстетического воспитания является: 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;  

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства. 

Результатом освоения ценностей научного познания является: 

 сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

 установка на осмысление личного и чужого опыта, наблюдений, поступков. 

Результатом физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия является: 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах; 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

интернет-среде;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

 готовность принимать себя и других, не осуждая; признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

Результатом трудового воспитания является: 
 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города); 
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 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 формирование готовности к осознанному построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на основе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, уважительного отношения к труду, 

разнообразного опыта участия в социально значимом труде. 

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

уровню экологического мышления, приобретение опыта экологически 

ориентированной практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося ЗПР к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

 повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей; 

 формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в ходе образовательной, общественно 

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

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и их последствия; формулировать и оценивать риски, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха; 

 способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в речевом, 

двигательном, коммуникативном, волевом развитии) и проявление стремления к их 

преодолению; 

 способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение ставить 

достижимые цели и строить реальные жизненные планы. 

Значимым личностным результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР, 

отражающим результаты освоения коррекционных курсов и Программы воспитания, 

является сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР в различных средах, в том числе: 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

 в умении различать учебные ситуации, в которых они могут действовать 

самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией 

или другими вспомогательными средствами;  

 в умении принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных 

в ходе обучения знаний в актуальную ситуацию, восполнять дефицит информации;  

 в умении находить, отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с 

контекстом жизненной ситуации;  

 в умении связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и точно 

сформулировав возникшую проблему;  

 в умении оценивать собственные возможности, склонности и интересы. 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся:  

 в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и нести 

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

социальных реалиях (ложная реклама, недостоверная информация, опасные интернет-

сайты; качество товаров и продуктов питания и т.п.); 

 в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и 

итоговой аттестации;  

 в применении в повседневной жизни правил личной безопасности. 

 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся:  

 в обогащении опыта коммуникации подростка, расширении коммуникативного 

репертуара и гибкости общения в соответствии с контекстом социально-

коммуникативной ситуации;  

 в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели;  

 в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию;  

 в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, потребностей;  

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. 

 Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющейся: 

 в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватной возрасту обучающегося;  

 в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности и умении адекватно оценить свои достижения;  

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей, 

исключая асоциальные проявления;  

 в адекватности поведения обучающегося с точки зрения опасности или безопасности 

для себя или для окружающих;  

 в овладении основами финансовой и правовой грамотности. 

 Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющейся:  

 в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса;  

 в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях необходимости корректно 

привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои 

чувства, отказ, недовольство, сочувствие, намерение, опасение и др.;  

 в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных 

ситуациях;  

 в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от 

социальной ситуации;  

 в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально 

неблагоприятному воздействию. 

 

1.2.4. Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР достигаются 

аккумулированием результатов всех составляющих данной программы. 

У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы следующие 

виды универсальных учебных познавательных действий:  

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  
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 определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, в том 

числе самостоятельно выбирая основания и критерии для классификации, 

логически рассуждать, приходить к умозаключению (индуктивному, дедуктивному 

и по аналогии) и делать общие выводы; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

 устанавливать причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий); 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как инструмент познания; 

 устанавливать искомое и данное, опираясь на полученные ответы на вопросы либо 

самостоятельно; 

 аргументировать свою позицию, мнение; 

 с помощью педагога проводить опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия. 

Работа с информацией: 

 пользоваться словарями и другими поисковыми системами; 

 искать или отбирать информацию или данные из источников с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

 понимать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

 иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей, 

для решения учебных и познавательных задач. 

У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы следующие 

виды универсальных учебных коммуникативных действий:  

Общение: 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий;  

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 

 распознавать невербальные средства общения, прогнозировать возможные 

конфликтные ситуации, смягчая конфликты; 

 с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов для выступления перед аудиторией. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
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 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт; 

 принимать и разделять ответственность и проявлять готовность к предоставлению 

отчета перед группой. 

У обучающихся с ЗПР формируются следующие виды универсальных учебных 

регулятивных действий:  

Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план предстоящей деятельности и следовать ему; 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 самостоятельно (или с помощью педагога/родителя) определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Самоконтроль (рефлексия): 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; 

 понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат 

деятельности, определять позитивные изменения и направления, требующие 

дальнейшей работы. 

Эмоциональный интеллект: 

 различать и называть эмоции, стараться управлять собственными эмоциями; 

 анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

 регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 

 

1.2.5. Предметные результаты 

Предметные результаты освоения АООП ООО ЗПР соответствуют требованиям, 

заявленным в ФГОС ООО, и раскрываются с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. 

Предметные результаты определяют требования к результатам освоения 

адаптированных программ основного общего образования по учебным предметам: 

«Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный 

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

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 
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«Музыка», «Технология», «Адаптивная физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной культуры России» на базовом 

уровне. Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР раскрываются и 

конкретизируются в Примерных рабочих программах учебных предметов (п. 2.2.1.). 

Русский язык 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): создание устных монологических высказываний 

разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, 

участие в диалоге и полилоге; развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, 

ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки прочитанного 

материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, 

оценивать средства аргументации и выразительности; овладение различными видами 

аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); понимание, интерпретация и комментирование текстов 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассужде-

ние) и функциональных разновидностей языка, осуществление информационной 

переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение 

характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; умение оценивать письменные и устные речевые 

высказывания с точки зрения их эффективности, понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; выявление 

основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; умение 

создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, 

план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; распознавание существительных, 

прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных разрядов и их 

морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 
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распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; распознавание междометий разных разрядов, определение 

грамматических особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; анализ текста и распознавание основных 

признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, 

разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; определение 

звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; умение различать словообразовательные и 

формообразующие морфемы, способы словообразования; проведение морфологического 

разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; опознавание 

основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; определение вида предложения 

по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 

предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; 

обращений; вводных и вставных конструкций; опознавание сложного предложения, типов 

сложного предложения, сложных предложений с различными видами связи, выделение 

средств синтаксической связи между частями сложного предложения; определение 

функциональносмысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к 

функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и 

соблюдения норм их построения; определение видов связи, смысловых, лексических и 

грамматических средств связи предложений в тексте, а также уместность и 

целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 

строения и способах конструирования информационных запросов; пользование 

толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для 

определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его 

группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного 

значения, особенностей употребления; пользование орфоэпическими, орфографическими 

словарями для определения нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 
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использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; использование словарей для подбора 

к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: поиск орфограммы и применение правил 

написания слов с орфограммами; освоение правил правописания служебных частей речи и 

умения применять их на письме; применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; соблюдение основных 

орфоэпических правил современного русского литературного языка, определение места 

ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; выявление смыслового, 

стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; нормативное 

изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании 

и управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, 

при употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений 

для связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, 

соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

Литература 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативноэстетических возможностей русского языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Родной язык (русский) 

Предметными результатами изучения родного языка (русского) являестя: 
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1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. Родная литература (русская) 

Предметными результатами изучения курса родной литературы (русской) является: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Иностранный язык (английский язык) 
Предметные результаты изучения предмета "Иностранный язык": 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 
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национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

История  

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историкокультурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этно- национальной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
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установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

География 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, 

о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

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

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Математика 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

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

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 
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применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования к условию; составление плана решения задачи, выде-

ление этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; решение логических задач; 

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

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при 

выполнении вычислений и решении задач; выполнение округления чисел в 

соответствии с правилами; сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; выполнение несложных преобразований целых, дробно 

рациональных выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

плоскости; нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 

убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; построение графика линейной 

и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; использование свойств линейной и квадратичной 

функций и их графиков при решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и 

с помощью линейки и циркуля; выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с 

помощью инструментов для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 
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использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач: оперирование на базовом уровне понятиями: 

равенство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина 

угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений: формирование представления о 

статистических характеристиках, вероятности случайного события; решение простейших 

комбинаторных задач; определение основных статистических характеристик числовых 

наборов; оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, 

о роли закона больших чисел в массовых явлениях; умение сравнивать основные 

статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, 

изучения реального явления; 

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

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; выполнение 

сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; решение практических задач с применением простейших свойств 

фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни. 

Информатика 

1) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

2) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

4) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 
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работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Основы духовно - нравственной культуры народов России 

1) воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосо-

вершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

2) знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

3) формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

4) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

5) формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Физика 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

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, атомномолекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

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

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 

и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рациональ 

ного природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электри 

ческих и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

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

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов; 

9) владение основными доступными методами научного познания, используемыми в 
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физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

10) владение доступными методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата. 

Биология 

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

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) 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 систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

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

зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 
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наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф; 

7) владение основными доступными методами научного познания, используемыми в 

химии. 

Изобразительное искусство 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоциональноценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметноматериальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) 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, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Музыка 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовнонравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоциональноценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкальнотворческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-
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пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

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

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

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

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Физическая культура 
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 
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воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих 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 функциональных возможностей 

основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

Основы безопасности жизнедеятельности 
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 2) формирование убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

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

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

общества и государства; 

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

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 



1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО учи-

тывает особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, закрепляет основные 

направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, 

критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки, которые обозначены в 

АООП ООО МБОУ СОШ №46. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП ООО определяются по за-

вершению обучения в основной школе, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП ООО не должна служить препятствием для выбора или продолжения ее 

освоения, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое 

расстройство школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же 

выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие ее освоению в полном объеме. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности с момента еѐ образования, по усмотрению их родителей (законных представите-

лей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту 

АООП в соответствии с рекомендациями ТПМПК, либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

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

ударственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с уче-

том особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обуча-

ющихся с ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие при-

вычных для обучающихся 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 ин-

дивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в дополнение к 

письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочи-

тывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; при 

необходимости, адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости, предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 
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внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий; 

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в программе развития универсальных учебных действий обучающихся. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной дея-

тельности; 

система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок. 

Критериями оценки сформированности личностных УУД у обучающихся основной 

школы являются: 

соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

соответствие социально желательным свойствам личности (качественным 

характеристикам). 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности. Используются следующие 

методы оценки сформированности личностных результатов: тестирование, опрос, 

анкетирование, интервью, беседа, психолого-педагогическое наблюдение. 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы развития универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных ком-

понентов образовательной деятельности - учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе раз-

личных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Критериями оценки сформированности метапредметных результатов у 

обучающихся основной школы являются: 

1) Адекватный психологическому возрасту уровень сформированности 

общеучебных познавательных, регулятивных и коммуникативных УУД. 

2) Способность обучающегося к организации и управлению своей 

образовательной деятельностью на основе целостной системы УУД, обеспечивающих 

компетенцию «умение учиться». 

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образова-

тельных достижений являются материалы (состав инструментария оценивания): 
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• диагностики сформированности УУД согласно циклограмме; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и ком-

муникативных действий при решении учебно-познавательных и учебнопрактических за-

дач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий, творческих работ; 

• защиты ученического портфолио. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов об-

разовательной деятельности - учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к реше-

нию учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня до-

стижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индиви-

дуальной работы с обучающимися. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие 4 уровня: 

- Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующем уровне образования. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3»). Уровень усвоения учебного материала: воспроиз-

ведение усвоенных ранее знаний от буквальной копии до применения в типовых ситуаци-

ях. Пример: воспроизведение информации по памяти, решение типовых задач (по усвоен-

ному ранее образцу). 

 Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»). Самостоятельное решение обучающимся нестандартной задачи, для чего 

потребовалось: действие в новой непривычной ситуации; использование новых, усваивае-

мых в данный момент знаний (в т.ч. выходящих за рамки опорной системы знаний по 

учебному предмету). Уровень усвоения учебного материала: обучающийся способен 

самостоятельно воспроизводить и преобразовывать усвоенную информацию для 

обсуждения известных объектов и применять ее в разнообразных нетиповых ситуациях. 

При этом обучающийся способен генерировать новую для него информацию об изу-

чаемых объектах и действиях с ними. Пример: решение нетиповых задач, выбор подхо-

дящего алгоритма из набора ранее изученных алгоритмов для решения конкретной задачи. 

- Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). Обучающийся решает нетиповую, не изучавшуюся в классе задачу, для 

решения которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, 

либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующем 

уровне образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по 

отдельным темам сверх школьных требований. Уровень усвоения учебного материала: 
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обучающийся способен создавать новую информацию, ранее неизвестную никому. 

Пример: разработка нового алгоритма решения задачи. 

- Низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Отсутствует систематическая базовая подготовка. Обучающимся не освоено 50% 

планируемых результатов, имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено. Обучающийся требует специальной диагностики затруднений в 

обучении, оказания специальной целенаправленной помощи в достижении базового 

уровня предметных результатов. Уровень усвоения учебного материала: узнавание 

изучаемых объектов и процессов при повторном восприятии ранее усвоенной 

информации о них или действий с ними, выделение изучаемого объекта из ряда 

предъявленных различных объектов. Пример: действия по воспроизведению учебного 

материала (объектов изучения). 

Недостижение базового уровня (низкий уровень достижений) фиксируется в 

зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала 

задаѐтся как получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Другие формы и методы учета достижений 

текущая аттестация (за 

четверть) 

промежуточная 

аттестация (за 

год) 

урочная деятель-

ность 

внеурочная деятельность 

устный опрос 

- письменная са-

мостоятельная работа 

- диктанты 

- тестовые задания 

- изложение 

- сочинение 

- сообщение 

Проекты 

- творческая работа 

- чтение наизусть 

- работа с контурной 

картой 

- практическая работа 

- лабораторная работа - 

аудирование 

- -зачеты 

- -выполнение 

физических упражнений 

 

в форме 

выставления го-

довой отметки 

по учебным 

предметам, кур-

сам, 

дисциплинам 

(модулям) и 

иным видам 

учебной дея-

тельности 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

- наблюдения 

- самоанализ и 

самооценка 

- наблюдения 

- участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

творческий отчет 

 

- портфолио 

- анализ психолого-педагогических исследований 

 

- 

Формы представления результатов: 

• отчѐты, формируемые ИСОУ «Виртуальная школа»; 

• инструментарий мониторинга и аналитические материалы (информация об 

элементах и уровнях проверяемого знания - знания, понимания, применения, 

систематизации); 
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• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• портфолио, проекты; 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, 

УУД; 

• карты мониторинга уровня сформированности метапредметных результатов 

освоения АООП ООО, аналитические справки учителей по итогам комплексных работ, 

портфолио обучающегося. 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

учеником и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Результаты текущего контроля качества образования обучающихся фиксируются 

учителями в электронных журналах, в дневниках обучающихся. 

 

1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 
Итоговое собеседование по русскому языку представляет собой мониторинг 

качества подготовки обучающихся 9 классов по русскому языку и направлено на проверку 

навыков спонтанной речи. Результатом итогового собеседования по русскому языку 

является «зачет» или «незачет». Его успешная сдача является обязательным условием 

допуска девятиклассника к основному государственному экзамену. 

Результаты годовой промежуточной аттестации обучающихся фиксируются 

учителями в электронных журналах, классными руководителями в дневниках и в личных 

делах обучающихся, оформляются классными руководителями в виде отчѐтов по классу с 

использованием ИСОУ «Виртуальная школа». 

Результаты ГИА фиксируются классными руководителями в классных журналах. 

Оценка достижения метапредметных результатов освоения АООП ООО 

проводится учителями в форме комплексных работ и защиты итогового индивидуального 

проекта. Результаты комплексных работ не подлежат выставлению (фиксации) в 

электронных классных журналах, в дневниках обучающихся, в личных делах 

обучающихся. 

Личностные результаты не подлежат итоговой оценке и любой фиксации. 

Отдельным элементом внутришкольного мониторинга является портфолио 

достижений обучающегося. Портфолио дополняет традиционные контрольнооценочные 

процедуры, позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных 

видах деятельности - учебной, творческой, социальной коммуникативной и других, и 

является важным элементом практико-ориентированного, деятельностного подхода к 

образованию. 

Итоговая оценка по предмету складывается из результатов внутренней и внешней 

оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования - 

аттестате об основном общем образовании.  

 

1.3.6. Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы 

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; 
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2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического 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. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся 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 обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 

обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения 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 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и особенностей обучающихся с ЗПР, выявить исходный 

уровень показателей развития познавательной, эмоциональной, регуляторной, 

личностной, коммуникативной и речевой сфер, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и социальную адаптацию. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на основном уровне образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

показателей психологического развития, состояние которых позволяет судить об 

успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие 

динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения 

программой коррекционной работы в части освоения коррекционных курсов. Данные 

экспресс диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на уровне основного общего образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психологомедикопедагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы 

в организацию и содержание программы коррекционной работы. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

Содержательный раздел адаптированной программы основного общего 

образования включает следующие программы, ориентированные на достижение 

предметных, метапредмет- ных и личностных результатов: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания; 

- программу коррекционной работы. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения АООП ООО и разработаны на основе требований ФГОС ООО к результатам 

ООП ООО и с учетом примерных рабочих программ, разработанных Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Институтом стратегии развития 

образования Российской академии образования» (В соответствии с частью 7.2 статьи 12 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей включают: 

- Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

- Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в 

том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

- Тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 

различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат 

указание на форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы 

воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей могут быть реализованы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Формы 

электронного обучения и цифровых образовательных технологий, используемых в 

образовательном процессе, указаны в разделе «Тематическое планирование» рабочей 

программы по каждому учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной 

деятельности), учебному модулю. 
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Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей являются приложением к АООП ООО для 

обучающихся с ЗПР и имеют сквозную нумерацию. 

В приложении №1 представлены программы учебных предметов: 

 

Предметные области Учебные предметы № Приложения 

к АООП ООО для 

обучающихся с ЗПР 

Русский язык и литература Русский язык  1.1 

Литература 1.2 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 1.3 

Второй иностранный язык (немецкий)
* 

1.4 

Общественно-научные 

предметы 

История 1.5 

Обществознание 1.6 

География 1.7 

Математика и информатика Математика 1.8 

Алгебра  

Геометрия  

Вероятность и статистика  

Информатика 1.9 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 1.10 

Биология 1.11 

Химии 1.12 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1.13 

Искусство Изобразительное искусство 1.14 

Музыка 1.15 

Технология Технология 1.16 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1.17 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1.18 

Родной язык и родная 

литература
* 

Родной язык (русский)
* 

1.19 

Родная литература (русская)
* 

1.20 

 

 

Содержание рабочих программ части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, определяется ежегодно по запросам обучающихся и их 

родителей. 

На период составления основной образовательной программы к таким предметам и 

курсам внеурочной деятельности относятся: 

Учебные предметы, 

 учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности),  

учебные модули 

№ Приложения 

к ООП ООО 
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Курс по выбору «Основы безопасности жизнедеятельности» 2.1 

Курс внеурочной деятельности «Основы программирования»  2.2 

Курс внеурочной деятельности «Основы программирования на 

Python» 

2.2.1 

Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 2.3 

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 2.4 

Курс внеурочной деятельности «Умею вести за собой» 2.5 

Курс внеурочной деятельности «Школа дорожной безопасности» 2.6 

Курс внеурочной деятельности «Наглядная геометрия» 2.7 

Курс внеурочной деятельности «Основы проектной и 

исследовательской деятельности» 

2.8 

Курс внеурочной деятельности «Традиционная народная глиняная 

игрушка» 

2.9 

Курс внеурочной деятельности «Декоративно-прикладное искусство» 2.10 

Курс внеурочной деятельности «Профессиональное самоопределение 

школьника» 

2.11 
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

2.2.1. Целевой раздел 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования указано, что программа формирования универсальных учебных действий 

(УУД) у обучающихся обеспечивает: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование внутренней позиции личности, познавательных, коммуникативных, 

регулятивных универсальных учебных действий у обучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся, готовности к решению практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в 

совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ 

и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», формирование 

культуры пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

Структура настоящей программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся с ЗПР в МБОУ СОШ №46 сформирована в соответствии с 

ФГОС ООО. Программа содержит значимую информацию о целях развития УУД, 

понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности 

обучающихся с ЗПР. Программа включает описания особенностей реализации учебно-

исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм организации 

учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности в качестве наиболее 

эффективных направлений развития УУД. В содержание программы также включено 

описание форм взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы. 

Целью программы формирования УУД у обучающихся с ЗПР МБОУ СОШ №46 

является обеспечение организационно-методических условий для реализации системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать 

у обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся с ЗПР и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 
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деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов и коррекционных курсов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося с ЗПР. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

В единой структуре основной образовательной программы программа 

формирования универсальных учебных действий: 

 конкретизирует требования ФГОС к личностным и метапредметным результатам 

освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с ЗПР; 

 дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ; 

 служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

коррекционно-развивающих курсов, дисциплин. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы – 

«инициировать учебное сотрудничество». Решение данной задачи в отношении 

обучающихся с ЗПР имеет не только общеразвивающий, но и коррекционный характер. 

 

 

2.2.2. Содержательный раздел 

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

- описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 
Содержание основного общего образования определяется программой основного 

общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих 

программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают 

определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих 

компонентах: 

- как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

- в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания; 

- в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям: 

Русский язык и литература 
Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
- Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов 
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речи и жанров. 

- Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов 

речи и жанров. 

- Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа. 

- Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии. 

- Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

- Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом. 

- Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых 

для решения поставленной учебной задачи. 

- Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 
- Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент. 

- Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку 

гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей 

причинноследственных связей и зависимостей объектов между собой. 

- Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 

лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования в устной и 

письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

- Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 

исследования. 

- Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

- Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений. 

- Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

- Публично представлять результаты учебного исследования проектной 

деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная 

экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 
- Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

комментировать информацию, представ-ленную в текстах, таблицах, схемах; представлять 

текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников 
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(энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государственных 

электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и 

развѐрнутом виде в соответствии с учебной задачей. 

- Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в 

зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую 

информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных 

разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки 

зрения использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся 

в тексте информации. 

- Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его 

путем использования других источников информации. 

- В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, 

ключевым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о 

дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог 

с текстом. 

- Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую 

позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом 

тексте и других источниках. 

- Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от 

коммуникативной установки. 

- Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
- Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, 

логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

- Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к 

суждениям собеседников. 

- Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата деятельности. 

- Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата поставленной цели и условиям общения. 

- Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого 

общения.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
- Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 

актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского 

литературного языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми 

средствами общения (жестами, мимикой). 

- Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в 
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соответствии с этим составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

I. Иностранный язык (английский язык) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
- Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

- Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли 

средствами родного и иностранного языков. 

- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые 

явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

- Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 

структурными единицами диалога и др.). 

- Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

- Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном 

языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

- Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов). 

- Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые 

клише, грамматические явления, тексты и т. п.). 

- Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.). 

- Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в 

таблицах, диаграммах).  

Работа с информацией 
- Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 

чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

- Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

- Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода); 

- Использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

- Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, 

плана). 

- Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

- Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных информационных источниках; 

- Выдвигать пр 

едположения (например, о значении слова в контексте) и аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
- Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения. 

- Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида 

текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с нахождением интересующей информации). 

- Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 
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фрагментами. 

- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов 

или утверждений). 

- Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей 

аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
- Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, 

выбирать и аргументировать способ деятельности. 

- Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

- Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 

- Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, 

ошибки и пр. 

II. Математика и информатика 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий 
- Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

- Различать свойства и признаки объектов. 

- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 

формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 

- Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать 

зависимости между объектами. 

- Анализировать изменения и находить закономерности. 

- Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

- Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

- Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от 

частного к общему. 

- Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; 

приводить пример и контрпример. 

- Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

- Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул. 

- Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели. 

- Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного. 

- Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

- Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

- Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев.  

Формирование базовых исследовательских действий 
- Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; 

выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и 
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обобщение. 

- Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты. 

- Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, 

используя математический язык и символику. 

- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией 
- Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных. 

- Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

- Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых 

для решения учебной или практической задачи. 

- Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных. 

- Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и 

графическом виде. 

- Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного поведения, 

формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном 

пространстве. 

- Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного 

продукта. 

- Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации. 

- Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

- Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия 

с другими членами команды. 

- Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
- Удерживать цель деятельности. 

- Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности. 

- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 

- Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

III. Естественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 
- Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

— почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

—почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 



53 

 

- Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), 

например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

- Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

изученных клас- сов/групп веществ, к которым они относятся. 

- Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп 

растений на примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 
- Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

- Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

- Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение 

сульфатионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 
- Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

- Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

- Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные 

материалы, ресурсы Интернета. 

- Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать 

роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
- Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 

выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-

научной проблеме. 

- Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 

письменных текстах. 

- Публично представлять результаты выполненного естествен-но-научного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, биологического 

наблюдения. 

- Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-

научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и 

результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей. 

- Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественно-научного исследования или проекта. 

- Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
- Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявлений естественно-научной грамотности. 

- Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественно-научной грамотности и знакомства с современными 

технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой). 

- Самостоятельное составление алгоритмов решения естествен-но-научной задачи 

или плана естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

- Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-

научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

- Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по 

решению естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

- Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы 

поставленным целям и условиям. 

- Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 
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естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного 

исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

IV. Общественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий 
- Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

- Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

- Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов. 

- Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по 

горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было — 

стало») по заданным или самостоятельно определенным основаниям. 

- Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.). 

- Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

- Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории своего края, города, села), 

привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой информации. 

- Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость. 

- Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) 

виды деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, 

механизмы государственного регулирования экономики: современные государства по 

форме правления, государственно-территориальному устройству, типы политических 

партий, общественно-политических организаций. 

- Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

- Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, 

находить конструктивное разрешение конфликта. 

- Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях 

России в текст. 

- Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций. 

- Использовать полученные знания для публичного представления результатов 

своей деятельности в сфере духовной культуры. 

- Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом. 

- Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан. 

- Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

- Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

- Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

- Классифицировать острова по происхождению. 

- Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 

природы в результате деятельности человека с использованием разных источников 

географической информации. 

- Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 
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- Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 

барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и 

(или) графической форме. 

- Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации в будущем. 

- Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой 

в различной форме (табличной, графи-ческой, географического описания). 

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

роли традиций в обществе. 

- Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием 

различных способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 
- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях 

и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

- Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их 

сходство и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией 

авторов. 

- Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной 

работы с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и 

др.). 

- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях 

и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

- Выбирать источники географической информации (картографические, 

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

необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

- Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять 

географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной. 

- Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

- Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и 

составлять план. 

- Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ. 

- Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

- Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в 

современном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать 

информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 

аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
- Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 
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современных ситуациях, событиях. 

- Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных 

сферах в различные исторические эпохи. 

- Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) 

вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

- Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, 

проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

- Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым и нравственным нормам. 

- Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, 

моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

- Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

- Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки 

зрения их соответствия духовным традициям общества. 

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности. 

- Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта 

о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

- При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов 

изменения численности населения отдельных регионов мира по статистическим 

материалам» обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

- Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
- Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории 

— на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, 

деятелей культуры и др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач 

социальных движений, реформ и революций и т. д.). 

- Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по 

истории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а 

затем самостоятельно определяемых плана и источников информации). 

- Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей 

учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в 

учебной и исторической литературе. 

- Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений. 

 

2.2.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы формирования универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы формирования УУД в МБОУ СОШ 

№46 создана рабочая группа реализующих деятельность по следующим направлениям: 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ СОШ №46 

создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим направлениям: 

- разработка плана координации деятельности учителей-предметников, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на основе ООП ООО и 

РП; выделение общих для всех предметов планируемых результатов в овладении 
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познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными действиями; 

определение образовательной предметности, которая может быть положена в основу 

работы по развитию УУД; 

- определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение 

данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.); 

- определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по 

овладению универсальными учебными действиями; 

- разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два 

целевых фокуса: предметный и метапредметный; 

- разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

- конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

- разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

- разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

- разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

- организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД; 

- организация и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 

образовательном процессе; 

- организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками 

и школьным психологом по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 

учащихся; 

- организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся; 

- организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на 

сайте образовательной организации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением 

необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры 

разрабатываются рабочей группой и утверждаются директором МБОУ СОШ №46). 

На подготовительном этапе рабочей группе МБОУ СОШ №46 необходимо 

провести следующие аналитические работы: 

- рассмотреть, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы 

могут быть использованы в Гимназии для наиболее эффективного выполнения задач 

программы; 

- определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности 

построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

- проанализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем 

уровне; 

- обсудить опыт применения успешных практик, в том числе с использованием 

информационных ресурсов школы. 

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии развития 

УУД, организации и механизма реализации задач программы, проводится описание 

специальных требований к условиям реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на 
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методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других 

образовательных, научных, социальных организаций). 
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

 

2.3.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания «Дорогою добра – к успеху!» является обязательной 

частью основной образовательной программы МБОУ  СОШ № 46 г. Белгорода. 

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. Программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

соотносится с примерными рабочими программами воспитания для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного, среднего профессионального 

образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определѐнных ФГОС; разрабатывается и утверждается с 

участием коллегиальных органов управления школой (в том числе советов обучающихся), 

советов родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

В центре рабочей программы воспитания областного муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 46» г. 

Белгород  находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего 

образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира.  

Одним из результатов реализации воспитательной программы школы станет: 

формирование патриотических качеств личности, приобщение к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных в ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности, готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 
Рабочая программа воспитания «Дорогою добра – к успеху!» включает три раздела: 

целевой, содержательный, организационный. 

1. Раздел «Целевой», описывает методологические подходы и принципы 

воспитания, нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе, 

кторые определяются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) 

норм и ценностей. Здесь так же представлены целевые ориентиры результатов воспитания 

по каждому отдельному уровню образования. 

2. Раздел «Содержательный», здесь представлена информация о специфике 

расположения школы, особенностях ее социального окружения, источниках 

положительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах 

школы, особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках 

школы, а также важных для школы принципах и традициях воспитания.  
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В содержательный раздел вошли: уклад школьной жизни, воспитывающая среда, 

воспитывающие общности, направления воспитания, виды, формы и содержание 

деятельности школы в вопросах воспитания. 

В блоке «Виды, формы и содержание деятельности», школа показывает, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. 

Данный блок состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из 

которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и 

соответствует одному из направлений воспитательной работы школы.  

Инвариантными модулями здесь являются: «Ключевые общешкольные дела», 

«Классное руководство», «Школьный урок» «Внеурочная деятельность», 

«Дополнительное образование», «Внешкольные мероприятия», «Организация предметно-

пространственной среды», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профилактика и 

безопасность», , «Социальное партнѐрство», «Профориентация». 

Вариативные модули представлены: «Детские общественные объединения», 

«Волонтѐрская деятельность», «Экскурсии, походы», «Школьные СМИ», «Школьный 

музей».  

Модули в рабочей программе воспитания располагаются в соответствии с их 

значимостью в системе воспитательной работы школы.  

3. Раздел «Организационный», здесь представлена информация о кадровом 

обеспечении процесса воспитания, нормативно-методическое обеспечение, требования к 

условиям работы с детьми с особыми образовательными потребностями, система 

поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся, а так же показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ 

организуемой в ней воспитательной работы. Приводится перечень основных направлений 

самоанализа, который дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления. 

В приложение к рабочей программе воспитания «Дорогою добра – к успеху!»  

вошли — календарный план воспитательной работы, «Календарь образовательных 

событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры».  

Рабочая программа «Дорогою добра – к успеху!» позволяет педагогическим 

работникам МБОУ  СОШ № 46 г. Белгорода скоординировать свои усилия, показывает 

систему работы с детьми в школе.  

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

являются приложением №2 к настоящей АООП ООО. 

 



2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.4.1. Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы является обязательной частью содержательного 

раздела адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ №46. Для успешного освоения АООП ООО, коррекции 

нарушений и развития имеющихся ресурсов обучающихся с ЗПР предполагается система 

комплексной помощи, которая реализуется через программу коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы (далее ПКР) предусматривает индивидуализацию 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание ПКР 

определяется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на 

уровне основного общего образования в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии (далее ПМПК), психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации (ППк) и/или индивидуальной программой реабилитации 

или абилитации (ИПРА). 

Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей 

обучающихся с ЗПР, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР основного уровня образования опирается на ведущую деятельность подросткового 

возраста и учитывает особенности психологических новообразований данного 

возрастного периода. 

Содержание программы направлено на коррекцию, преодоление или ослабление 

основных нарушений познавательного и речевого развития, препятствующих освоению 

образовательной программы, и социальную адаптацию обучающихся с ЗПР. В связи с 

этим в программе находит отражение развитие значимых для обучающихся с ЗПР 

компетенций коммуникации, необходимых для интеграции в социум, процессов 

саморегуляции поведения и деятельности, развитие адаптивных форм реагирования в 

различных жизненных ситуациях с контролем эмоций.  

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в специальном формировании устойчивой 

личностной позиции в отношении негативного воздействия микросоциальной среды, в 

помощи в осознании взаимосвязи общественного порядка и уклада собственной жизни, в 

сопровождении личностного самоопределения, в помощи в осознании своих трудностей и 

ограничений, в побуждении запрашивать поддержку у взрослого в затруднительных 

социальных ситуациях. 

Важная роль в ПКР отводится развитию осознанного отношения к учебной и 

познавательной деятельности как основы выстраивания образовательной перспективы с 

учетом профессиональных предпочтений обучающихся с ЗПР.  

Преемственными линиями ПКР являются продолжение работы по формированию 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности, поведения и эмоциональных 

состояний, особенно в ситуациях коммуникации; расширение навыков конструктивного 

общения, развитие личностных компетенций; коррекция и развитие приемов 

мыслительной деятельности и логических операций, дефицитарных познавательных 

процессов и учебных навыков; коррекция и развитие речевых компетенций, преодоление 

недостатков письма и чтения. 

ПКР неразрывно связана с содержанием программного материала АООП ООО 

обучающихся с ЗПР, поддерживает процесс освоения знаний и учебных компетенций.  

ПКР основывается на комплексном подходе, предполагающем взаимодействие 

учителей и специалистов различного профиля в определении и преодолении/ослаблении 

трудностей обучающегося в обучении, развитии, социализации и социальной адаптации. 

Осуществление работы педагогов и специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, 

учителя-дефектолога, социального педагога) в тесном сотрудничестве позволяет 

максимально индивидуализировать содержание образования для каждого ученика, 
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выстроить индивидуальную траекторию его обучения и развития, компенсируя/ослабляя 

нарушения. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и 

включает целевой, содержательный и организационный разделы.   

 

2.4.2. Целевой раздел 

Цель программы – проектирование и реализация комплексной системы психолого-

педагогического сопровождения, предоставление специализированной помощи 

обучающимся с ЗПР для преодоления/ослабления недостатков в психическом развитии, 

успешной школьной и социальной адаптации, результативного освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Задачи программы коррекционной работы: 

 обеспечение специальных условий обучения, воспитания и развития в 

соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями обучающихся с ЗПР; 

 оказание комплексной коррекционно-педагогической, психологической и 

социальной помощи обучающимся с ЗПР;  

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

 развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, навыков взаимодействия со взрослыми и обучающимися, совершенствование 

представлений о социуме и собственных возможностях; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

ЗПР; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР. 

 

 

2.4.3. Содержательный раздел 

Коррекционная работа осуществляется в ходе учебно-образовательного процесса, 

при изучении предметов учебного плана, и на специальных коррекционно-развивающих 

занятиях, где осуществляется коррекция нарушений психофизического развития 

обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на 

уроке и в освоении АООП ООО в целом. 

Программа коррекционной работы основывается на индивидуально-личностном 

подходе, необходимость которого обусловлена широким диапазоном различий внутри 

данной нозологической группы и предусматривает дифференциацию помощи в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования. 

ПКР позволяет проектировать и реализовывать систему комплексного психолого-

педагогического сопровождения и направлена на предоставление специализированной 

помощи обучающимся с ЗПР для успешной школьной и социальной адаптации, 

результативного освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации 

психологического, логопедического, дефектологического, социально-педагогического 

сопровождения. 

Система комплексной помощи включает:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на 

уровне основного общего образования; 

 индивидуализацию содержания специальных образовательных условий; 

 определение особенностей организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными психофизическими возможностями обучающихся; 
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 организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 

для обучающихся с ЗПР; 

 реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

и методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам; 

 мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования. 

Сопровождение организуется по следующим направлениям: 

диагностическое,  

коррекционно-развивающее,  

консультативное,  

информационно-просветительское. 

Основным направлением является коррекционно-развивающее, базирующееся на 

данных комплексной диагностики развития и определения особых образовательных 

потребностей и предполагающее реализацию коррекционных курсов специалистов 

сопровождения (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога) и 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа включает: 

- выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

психического (психологического) и(или) физического развития обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации; подготовка рекомендаций по оказанию 

обучающимся психолого-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

- определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития 

обучающегося с трудностями в обучении и социализации, выявление резервных 

возможностей обучающегося; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся; 

- изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

- системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также 

создания необходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным 

потребностям обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

- мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования, включая программу коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-

педагогического и социального сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации в условиях образовательного процесса; 

- разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих программ; выбор и использование специальных методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с образовательными потребностями обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей 
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обучения и социализации; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативной сфер; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками; 

- организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения 

ими образовательных программ, программ логопедической помощи с учетом их возраста, 

потребностей в коррекции/компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике 

производных трудностей; 

- психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья обучающихся; 

- психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при 

переходе на уровень основного общего образования; 

- психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной 

итоговой аттестации; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

- совершенствование навыков получения и использования ин-формации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников 

образовательного процесса, по основным направлениям работы с обучающимися с 

трудностями в обучении и социализации; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей 

обучающегося; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так 

и не имеющим трудности в обучении и социализации), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса; 

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации. 



65 

 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 

мероприятий определяются в соответствии со следующими тематическими разделами: 

- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции 

поведения и деятельности; 

- мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося 

поведения, формирование социально приемлемых моделей поведения в различных 

жизненных ситуациях, формирование устойчивой личностной позиции по отношению к 

неблагоприятному воздействию микросоциума; 

- мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие 

рефлексивной позиции личности, расширение адаптивных возможностей личности, 

формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; - мероприятия, направленные на развитие и 

коррекцию коммуникативной сферы, развитие различных навыков коммуникации, 

способов конструктивного взаимодействия и сотрудничества; 

- мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной 

сферы; 

- мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития; 

- мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с 

инвалидностью.  

Коррекционно-развивающие занятия со специалистами (учитель-логопед, педагог-

психолог, учитель-дефектолог и др.) планируются по индивидуально-ориентированным 

коррекционно-развивающим программам. 

Коррекционные курсы реализуются в части коррекционно-развивающей области 

учебного плана, которая является обязательной составляющей внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП ООО. 

Программа коррекционной работы включает реализацию следующих 

коррекционных курсов, которые являются приложением №3 к настоящей АООП ООО: 

 

 

Наименование программы коррекционного курса Приложение № 

Коррекционно-развивающие занятия психокоррекционные 

(психологические) 

3.1 

Коррекционно-развивающие занятия психокоррекционные 

(дефектологические) 

3.2 

Коррекционный курс «Логопедические занятия 3.3 

 

Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий 

может возникнуть в следующих случаях: 

 потребность в дополнительном психолого-педагогическом сопровождении после 

длительной болезни; 

 индивидуальные коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога, 

направленные на помощь в трудной жизненной ситуации; 

 коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога по коррекции 

индивидуальных личностных нарушений/акцентуаций; 

 коррекционно-развивающие занятия предметной направленности с учителем по 

преодолению индивидуальных образовательных дефицитов; 

 и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе индивидуально 

ориентированной, коррекционно-развивающей помощи. 
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2.4.4. Организационный раздел 

Основным механизмом реализации ПКР является организованное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, которое обеспечивается посредством 

деятельности психолого-педагогического консилиума.  

Консилиум определяется как одна из организационных форм совместной 

деятельности педагогов, специалистов службы психолого-педагогического 

сопровождения и родителей, которая направлена на решение задач комплексной оценки 

возможностей, особенностей развития, особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и определяет стратегию оказания психолого-педагогической помощи 

с учетом имеющихся ресурсов как в самой образовательной организации, так и за ее 

пределами. 

Задачами деятельности ППк в МБОУ СОШ №46 являются: 

 обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса в решении 

вопросов адаптации и социализации обучающихся с ЗПР; 

 организация и проведение комплексного психолого-педагогического обследования 

и подготовка коллегиального заключения; 

 определение характера, продолжительности и эффективности психолого-

педагогической, коррекционно-развивающей помощи в условиях образовательной 

организации; 

 определение дифференцированных психолого-педагогических технологий 

сопровождения, индивидуализация специальных образовательных условий, 

проектирование индивидуальных траекторий развития обучающихся с ЗПР; 

 отслеживание динамики развития обучающегося и эффективности реализации 

программы коррекционной работы; 

 разработка коллегиальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

индивидуально-дифференцированного подхода к обучающимся в процессе 

обучения и воспитания. 

Регламентируется деятельность ППк Положением о психолого-педагогическом 

консилиуме муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 46» г. Белгорода, которое разработано на основании 

Распоряжения Министерства Просвещения РФ № Р-93 от 09.09.2019 «Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации». 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, создается 

рабочая группа, в которую наряду с основными учителями включены: педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог. ПКР разрабатывается рабочей группой школы 

поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционно-развивающей работы, анализируется состав обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации в образовательной организации, индивидуальные 

образовательные потребности обучающихся; сопоставляются результаты обучения на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся, организация и механизм реализации коррекционно-развивающей работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционно-развивающей работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуальноориентированной работы включаются в рабочие 

коррекционно-развивающие программы, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, заседаниях ППк,  принимается итоговое решение. 

Взаимодействие специалистов школы обеспечивает системное сопровождение 
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обучающихся специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов — это консилиумы, которые предоставляют 

многопрофильную помощь обучающимся и их родителям (законным представителям) в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Психолого-педагогический консилиум является внутришкольной формой 

организации сопровождения школьников с трудностями в обучении и социализации, 

положение и регламент работы которой разработаны гимназией самостоятельно. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 

реализуется гимназией как совместно с другими образовательными и иными 

организациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы зоны 

ответственности распределяются между учителями и разными специалистами, 

уточняются условия для их координации (план обследования обучающихся, их 

индивидуальные образовательные потребности, индивидуальные коррекционно-

развивающие программы, мониторинг динамики развития и т. д.). 

 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках психолого-

педагогического сопровождения 

Направление 

работы 

Мероприятие Форма проведения Сроки и регуляр-

ность проведения 

Диагностическая 

работа 

психолого-педагогическая 

диагностика уровня 

готовности к обучению на 

средней ступени общего 

образования; 

индивидуально сентябрь-октябрь в 

5-х классах еже-

годно 

комплексная психодиа-

гностика уровня адаптации 

к обучению на средней 

ступени общего обра-

зования; 

групповая и (или) 

индивидуальная 

октябрь-ноябрь в 

5 классах 

диагностику динамики и 

результативности кор-

рекционно-развивающей 

работы педагога- 

психолога с обучающимся, 

имеющим ОВЗ 

индивидуально в течение учебного 

года ежегодно или 

по мере необходи-

мости 

психолого-педагогическую 

диагностику профориен-

тационных интересов, 

склонностей и возмож-

ностей 

индивидуально в течение учебного 

года в 8-9 классах 

ежегодно 
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Психологическое 

просвещение и 

профилактика 

выступления на роди-

тельских собраниях в 

классах, где обучаются 

дети с ОВЗ (подгрупповое 

консультирование 

родителей по динамике 

развития и обучения детей 

с ОВЗ) 

групповая по плану работы 

педагога-психолога 

ежегодно 

выступления на заседаниях 

методических кафедр 

учителей и педагогических 

советах гимназии по 

актуальным проблемам 

образования обучающихся с 

ОВЗ 

Экспертно-

методическая дея-

тельность 

выявление, анализ динамики 

развития обучающихся 

индивидуально по мере необходи-

мости в течение 

учебного года 

ежегоДно 
разработка раздела пси-

хологической коррекции в 

адаптированной индиви-

дуальной образовательной 

программе 

корректировка планиро-

вания коррекционно-

развивающей работы 

психолого-педагогическую 

диагностику готовности к 

переходу на старшую 

ступень общего образо-

вания (в случае наличия 

необходимости) 

индивидуально в течение учебного 

года в 9 классах 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

коррекционноразвивающие 

занятия 

индивидуальная и 

(или) групповая 

в течение учебного 

года в 5-9 классах, 

периодичность за-

нятий в соответ-

ствии с рекомен-

дациями ПМПК 

Консультирование консультации для роди-

телей учащихся с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 

индивидуальная и 

(или) групповая 

в течение учебного 

года по запросу, по 

ежегодному плану и 

по мере необхо-

димости 
консультирование классных 

руководителей и педагогов 

индивидуальная и 

(или) групповая 
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Педагогическое сопровождение классных руководителей и учителей-

предметников включает в себя следующие направления коррекционной работы: 

1. Наблюдение динамики освоения ребѐнком учебной деятельности (основной 

образовательной программы основного общего образования). 

Содержание: динамический анализ эффективности учебной деятельности 

обучающегося с ОВЗ на основе наблюдений на уроках и по итогам срезов, 

самостоятельных и контрольных работ. 

2. Оказание индивидуально ориентированной коррекционной помощи. 

Содержание: коррекционная помощь учителей, направленная на преодоление 

выявленных затруднений в учебной деятельности, в том числе и обучение по 

адаптированной индивидуальной образовательной программе при наличии 

соответствующих рекомендаций ТПМПК. 

3. Экспертно-методическая деятельность. 

Содержание: участие в психолого-педагогических консилиумах школы, в 

разработке и реализации АИОП (в случае необходимости), в выборе методов и средств 

обучения и коррекционной помощи. 

4. Консультационная работа. 

Содержание: совместные консультации со специалистами ПМПК и родителями 

(законными представителями) обучающегося при разработке и в ходе реализации АИОП, 

в ходе обучения. 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках педагогического 

сопровождения, осуществляемого классным руководителем и учителями-

предметниками 

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность про-

ведения 

Наблюдение динамики осво-

ения ребенком учебной дея-

тельности (ООП ООО) 

индивидуальная или группо-

вая 
регулярно в течение учебно-

го года по учебным четвер-

тям 

оказание индивидуально 

ориентированной коррекци-

онной помощи 

индивидуальная и (или) в 

подгруппах по 2-3 человека 
регулярно в течение учебно-

го года, а также согласно 

АИОП 

Экспертно-методическая 

деятельность 

Индивидуальная в течение учебного года (в 

случае необходимости) 

Консультативная работа Индивидуальная в течение учебного года (в 

случае необходимости) 

 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного процесса МБОУ СОШ №46 
Система комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса школы 

осуществляется через: 

1.Психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их 

особых образовательных потребностей, обусловленных ограниченными возможностями 

здоровья, включающее в себя три последовательных этапа: 

1.1. организация сбора информации о вновь прибывающих в школу обучающихся с 

ОВЗ от их родителей (законных представителей), и детях с ОВЗ заканчивающих обучение 

по программам НОО (от классного руководителя, педагога-психолога, родителей). 
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1.2. анализ этой информации и выявление детей с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих особые образовательные потребности, требующие организации 

специальных образовательных условий на средней ступени общего образования; 

1.3. принятие решения о целесообразности рекомендации перевода на обучение по 

адаптированной индивидуальной образовательной программе, об организации 

специальных образовательных условий. 

2.Организацию рекомендуемых специальных образовательных условий, 

разработка и реализация (при необходимости) адаптированной индивидуальной 

образовательной программы; планирование и реализация комплексной психолого-

педагогической помощи и сопровождения для обучающегося со стороны специалистов. 

3.Осуществление динамического мониторинга индивидуальной динамики 

развития (по итогам коррекционно-развивающей работы) и обучения детей (по итогам 

мероприятий внутришкольного контроля) с ограниченными возможностями здоровья с 

ежегодным анализом и обобщением на заседаниях ТПМПК с целью внесения 

необходимых корректировок в планирование коррекционной работы на следующий учеб-

ный период. 

Результатом данных этапов деятельности является оценка контингента 

обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики их особых 

образовательных потребностей, отнесение учащихся к определѐнной категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с критериями, указанными в 

таблице № 2 «Характерные особенности развития и рекомендуемые условия обучения и 

воспитания детей с ОВЗ» Программы коррекционной работы ООП НОО); оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы МБОУ СОШ №46. 

Кроме того, система комплексного психолого-медико-педагогического и 

социального сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном процессе школы также включает в себя следующие этапы 

деятельности: 
1. Этап планирования, организации, координации коррекционной работы. 

2. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды. 

3. Этап регуляции и корректировки. 

Основными направлениями деятельности на этапе планирования, организации, 

координации коррекционной работы являются информационно-просветительская, 

консультативная и коррекционно-развивающая работа со всеми субъектами 

образовательной деятельности. 
Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Результатом данного этапа является осознание педагогами и родителями 

необходимости знать и учитывать во взаимодействии с детьми их индивидуально-

типологические особенности. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Результатом данного этапа является разработка индивидуальных психолого-

педагогических рекомендаций педагогическим работникам и родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, развития и обучения обучающихся с ОВЗ. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
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недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях школы; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

Результатом данной работы являются: 

- организация процесса специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при целенаправленно созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей; 

- разработка и реализация адаптированных индивидуальных образовательных 

программ (АИОП) и учебных планов для обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК. 

- разработка индивидуальных учебных планов и КТП для организации обучения на 

дому (при наличии справки ВКК). 

Основным направлением деятельности на этапе диагностики коррекционно-

развивающей образовательной среды является диагностика динамики и 

результативности коррекционноразвивающей работы педагога-психолога с 

обучающимися с ОВЗ, их успешности в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Результатом данной работы является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка. 

Основным направлением этапа регуляции и корректировки является 

осуществление коррекционных мероприятий на основе аналитических материалов по 

итогам мониторинга динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы. 

Результатом данной работы является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов 

работы. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая 

направленность учебно-воспитательного процесса; 

— учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-

коммуникативных потребностей обучающихся; 

— соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

— использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

— развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в 

обществе, на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, 

расширения повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми; 

— обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах 

деятельности, обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с разными 

партнерами по коммуникации за счет расширения образовательного, социального, 

коммуникативного пространства; 

— обеспечение специализированных условий (определение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на индивидуальные образовательные 

потребности обучающихся; 
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— использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

— обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий; 

—обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-

логопеда и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционно-развивающая работа осуществляется 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую профессиональную 

подготовку. 

Специалисты ППк Количество  Квалификационная категория  

Педагог-психолог 1 Первая 

1 Без категории 

Учитель-логопед  1 Высшая 

1 Первая 

2 Без категории 

Учитель-дефектолог  1 Высшая 

1 Без категории 

Социальный педагог  1 Высшая 

 

Ежегодно педагоги школы проходят на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации, по программам связанным с решением 

вопросов образования школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материальнотехнической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательной организации, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований стало создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 
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— преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития школьников с трудностями обучения и 

социализации на данном уровне общего образования; —обеспечивающей воспитание, 

обучение, социальную адаптацию и интеграцию; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей 

(законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений, расширение сферы жизненной 

компетенции и преодоления/ослабления нарушений развития. Система оценки 

достижения планируемых результатов в части освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы приведена в разделе 2.5.1. 

Общие требования к результатам освоения программы коррекционной работы в 

части овладения социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР в различных средах, приведены в разделе 1.4.3. 

Личностные результаты. Конкретные требования к результатам коррекционной работы 

раскрыты в программах коррекционных курсов специалистов (см. приложение №3.).  

Показатели результативности коррекционной работы 

1. Организация системы комплексной помощи, способствующей успешному 

освоению обучающимися адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

2. Соответствие требованиям к созданию в образовательной организации условий, 

способствующих обеспечению доступности и получению качественного основного 

общего образования обучающимся с ЗПР. 

3. Обеспеченность направлений коррекционно-педагогической работы программами 

коррекционных курсов и дополнительных коррекционно-развивающих занятий, 

способствующих достижению обучающимися с ЗПР предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

4. Сформированность у обучающихся с ЗПР навыков жизненной компетенции.  

5. Стойкая положительная динамика в развитии познавательной, речевой, 

эмоционально-личностной, регуляторной и коммуникативной сфер. 

6. Преодоление и/или ослабление нарушений в развитии, препятствующих в освоении 

АООП ООО.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Организационный раздел АООП ООО обучающихся с ЗПР определяет общие 

рамки организации образовательной деятельности МБОУ СОШ №46, организационные 

механизмы и условия реализации программы основного общего образования и включает: 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности; 

- характеристику условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план МБОУ СОШ №46, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу основного общего образования обучающихся с ЗПР (далее –

учебный план), определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС ООО и выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом, а также 

спецификой образовательной деятельности МБОУ СОШ №46 сформулированными в 

Уставе, годовым планом работы школы, программой развития школы. 

Образовательная деятельность на уровне основного общего образования 

осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели. Продолжительность учебного года 

основного общего образования составляет 34 учебные недели.  

Согласно обновленному ФГОС ООО, количество учебных занятий за 5 лет не 

может составлять менее 5058 академических часов и более 5549 академических часов. 

Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной неделе и 34 

учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное число часов в 

неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися с ЗПР учебного плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает 

величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в 

соответствии с санитарногигиеническими требованиями. 

Особенности учебного плана 
Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом 

учебных предметов обязательных предметных областей и коррекционно-развивающую 

область; часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

курсы, предметы, занятия, направленные на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и индивидуальных потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогического коллектива школы, 

обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей, характерных для 

обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей. Обязательная часть учебного плана ООП ООО 

МБОУ СОШ №46 сохранена в полном объѐме с некоторыми особенностями. 
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Пунктом 33.1 обновленного ФГОС ООО предусмотрено деление учебного 

предмета «Математика» предметной области «Математика и информатика» на учебные 

курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». В учебный план учебный 

предмет внесено одной строкой «Математика» с разработкой рабочих программ курсов 

«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика» для соответствующих классов.  

Учебный предмет «История» предметной области «Общественнонаучные 

предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история». В то 

же время, в учебный план внесен один учебный предмет «История». 

В предметной области «Иностранные языки» предусматривается изучение одного 

иностранного языка по причине особенностей психофизического развития обучающихся с 

ЗПР, дефицитов фонематического восприятия и недостаточности всех компонентов 

речевого развития
3
. На изучение предмета «Иностранный язык» отводится 3 часа в 

неделю.  

 

Для МБОУ СОШ №46 языком образования является русский язык, изучение 

родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской Федерации, 

государственных языков республик Российской Федерации на уровне начального общего 

образования осуществляется при наличии возможностей организации и по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в части предметной области ОДНКНР 

обеспечивается учебным курсом «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», который носит культурологический и воспитательный характер обучающихся 5-

9 классов, что позволяет утверждать, что именно духовно-нравственное развитие 

обучающихся в духе общероссийской гражданской идентичности на основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей — важнейший результат 

обучения ОДНКНР. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с результатами изучения их образовательных запросов и 

потребностей распределены следующим образом: 

 на увеличение количества часов обязательной части учебного плана изучение 

учебного курса «ОБЖ» в 5 классах с целью развития у учащихся  ясного понимания 

обучающимися современных проблем безопасности и формирование у подрастающего 

поколения базового уровня культуры безопасного поведения – 1 час в неделю; 

 на увеличение количества часов обязательной части учебного плана изучение 

учебного предмета «Адаптивная физическая культура» в 5-6 классах с целью 

формирования разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха учащихся – 1 час в неделю. В 7-9 классах третий час физической культуры будет 

реализован за счет часов внеурочной деятельности и/или посещения учащимися 

спортивных секций. Для обучающихся с ЗПР, физическое развитие которых приближается 

или соответствует возрастной норме, образовательная организация по согласованию с 

родителями обучающегося вправе делать выбор между учебным предметом «Физическая 

культура» и «Адаптивная физическая культура». 

 на увеличение количества часов обязательной части учебного плана на изучение  

учебного предмета «Биология» в 7 классах с целью выполнения в полном объеме 

рекомендаций авторов учебников - 1 час в неделю; 

                                           
3
 Изучение второго иностранного языка осуществляется по заявлению обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии в Организации необходимых условий. 
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 на увеличение количества часов обязательной части учебного плана на изучение 

учебного предмета «Технология» в 8-х классах с целью совершенствования проектно-

технологического мышления обучающихся и с учетом задач, определенных Концепцией 

развития технологического образования в системе общего образования в Российской 

Федерации - 1 час в неделю; 

 на увеличение количества часов обязательной части учебного плана изучение 

учебного курса «Основы финансовой грамотности» в 9-х классах  - 1 час в неделю. 

В 5-9 классах производится деление на подгруппы при организации занятий по 

иностранному (английскому) языку, технологии, информатике.  

Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область 

включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического 

развития и социальной адаптации обучающихся. Она обеспечивает реализацию 

дифференцированного подхода к удовлетворению особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обусловленного диапазоном различий внутри данной 

нозологической группы.  

Дифференцированный подход находит отражение в индивидуализации содержания 

специальных образовательных условий, определяемых на психолого-педагогическом 

консилиуме МБОУ СОШ №46 (ППк) применительно к каждому обучающемуся с ЗПР. По 

решению ППк МБОУ СОШ №46 вправе дополнять коррекционно-развивающую область 

курсами и коррекционно-развивающими занятиями, необходимыми для преодоления или 

ослабления нарушения с учетом индивидуальных особенностей обучающегося с ЗПР. 

Возможным является вариативность в выборе формы проведения занятий 

(индивидуальная или групповая) и/или их чередование, а также их количественное 

соотношение. На заседаниях ППк индивидуализируются содержание коррекционно-

развивающего курса специалистов и психолого-педагогического сопровождения, 

коррекционные подходы в работе с обучающимся, объем коррекционно-развивающей 

помощи. При необходимости разрабатывается индивидуальный учебный план, 

предусматривающий удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающегося с ЗПР.   

Коррекционно-развивающая область учебного плана включается во внеурочную 

деятельность. Она представлена коррекционными курсами логопедической и 

психокоррекционной направленности с целью коррекции и/или ослабления нарушений в 

психическом и психофизическом развитии обучающихся с ЗПР и формирования 

жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и 

социальное развитие обучающихся, а также адаптацию в социуме.  

Содержание коррекционных курсов, их количественное соотношение определяется 

МБОУ СОШ №46 самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК. Кроме того, содержание данной 

области может быть дополнено коррекционно-развивающими занятиями для отдельных 

учащихся на основании решения ППк в соответствии с индивидуальными потребностями 

и особенностями. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной и/или групповой форме.  

 

Формы промежуточной аттестации на уровне основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 
В соответствии с требованиями ФГОС основной целью промежуточной аттестации 

на уровне основного общего образования является определение качества и уровня 

сформированности личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования, соотнесение этого уровня с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта, а также 
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оценка индивидуального прогресса в основных сферах развития личности ребѐнка. 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится по всем 

предметам учебного плана с аттестационными испытаниями и без аттестационных 

испытаний. 

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации определяется 

Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ №46. 

Промежуточная годовая аттестация подразделяется на годовую промежуточную 

аттестацию с аттестационными испытаниями и годовую промежуточную аттестацию без 

аттестационных испытаний.  

Сроки проведения промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями 

определяются календарным учебным графиком МБОУ СОШ №46 на каждый учебный 

год. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями на уровне 

основного общего образования проводится в 5-8 классах по следующим предметам: 

класс предмет форма 

5-е 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием в тестовой 

форме 

Математика Контрольная работа 

6-е 
Русский язык Диктант с грамматическим заданием  

Математика Контрольная работа 

7 -е 

Русский язык  Изложение с элементами сочинения 

Биология Тестирование, включающее задания с краткими и 

развѐрнутыми ответами 

8-е 

Обществознание  Тестирование, включающее задания с краткими и 

развѐрнутыми ответами 

Технология Защита проекта 

По остальным предметам учебного плана в 5-9 классах по всем предметам 

учебного плана промежуточная аттестация проводится без аттестационных испытаний на 

основе текущего контроля и оценки образовательных достижений обучающихся,  

результат фиксируется  в виде годовой отметки по предмету. 



Недельный учебный план основного общего образования обучающихся с ЗПР   

Предметные области 

Учебные 

предметы, 

курсы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная 

часть 

ЧФ 

УОО 

Обязательная 

часть 

ЧФ 

УОО 

Обязательная 

часть 

ЧФ 

УОО 

Обязательная 

часть 

ЧФ 

УОО 

Обязательная 

часть 

ЧФ 

УОО 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5  6  4  3  3  21 

Литература 3  3  2  2  3  13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык            

Родная литература            

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3  3  3  3  3  15 

Математика и 

информатика 

Математика 5  5        10 

Алгебра     3  3  3  9 

Геометрия     2  2  2  6 

Вероятность и 

статистика 
    1  1  1  3 

Информатика     1  1  1  3 

Общественно-научные 

предметы 

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  1  1  1  5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика     2  2  3  7 

Химия       2  2  4 

Биология 1  1  1 1 2  2  8 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1  1  1      3 

Музыка 1  1  1  1    4 

Технология Технология 2  2  2  1 1   8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 1 2 1 2  2  2  12 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      1  1  2 
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Курсы по выбору 

Основы финансовой 

грамотности 
         1 1 

ОБЖ  1         1 

Итого  27 2 29 1 31 1 32 1 32 1 157 

Учебные недели 34 34 34 34 34  

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-

дневной неделе) 
29 30 32 33 33  

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии с 

действующими санитарными правилами и 

нормами 

29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 
10 10 10 10 10 50 

Коррекционный курс: «Коррекционно-

развивающие занятия: психокоррекционные 

(психологические)» 

2 2 2 2 2 10 

Коррекционный курс: «Коррекционно-

развивающие занятия: психокоррекционные 

(дефектологические)» 

1 1 1 1 1 5 

Коррекционный курс: «Логопедические 

занятия» 
2 2 2 2 2 10 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 
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Годовой учебный план основного общего образования МБОУ СОШ №46  

Предметные области 

Учебные 

предметы, 

курсы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная 

часть 

ЧФ 

УОО 

Обязательная 

часть 

ЧФ 

УОО 

Обязательная 

часть 

ЧФ 

УОО 

Обязательная 

часть 

ЧФ 

УОО 

Обязательная 

часть 

ЧФ 

УОО 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170  204  136  102  102  714 

Литература 102  102  68  68  102  442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык            

Родная литература            

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
102  102  102  102  

102 
 

510 

Математика и 

информатика 

Математика 170  170        340 

Алгебра     102  102  102  306 

Геометрия     68  68  68  204 

Вероятность и 

статистика 
    34  34  34  

102 

Информатика     34  34  34  102 

Общественно-научные 

предметы 

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  34  34  34  

170 

Естественно-научные 

предметы 

Физика     68  68  102  238 

Химия       68  68  136 

Биология 34  34  34 34 68  68  272 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
34  34  34      

102 

Музыка 34  34  34  34    136 

Технология Технология 68  68  68  34 34   272 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 34 68 34 68  68  68  408 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      34  34  

68 
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Курсы по выбору 

Основы финансовой 

грамотности 
         34 

34 

ОБЖ  34         34 

Итого  918 68 986 34 1054 34 1088 34 1088 34 5338 

Учебные недели 34 34 34 34 34  

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии с 

действующими санитарными правилами и 

нормами 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 
340 340 340 340 340 1700 

Коррекционный курс: «Коррекционно-

развивающие занятия: психокоррекционные 

(психологические)» 

68 68 68 68 68 340 

Коррекционный курс: «Коррекционно-

развивающие занятия: психокоррекционные 

(дефектологические)» 

34 34 34 34 34 170 

Коррекционный курс: «Логопедические 

занятия» 
68 68 68 68 68 340 

Другие направления внеурочной деятельности 170 170 170 170 170 850 

 

 



3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, 

уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и 

познавательных интересов. План внеурочной деятельности сформирован с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и 

содержания учебных курсов.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности с обучающимися с 

ЗПР являются следующие: 

 поддержка учебной деятельности обучающихся с ЗПР в достижении планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования; 

 расширение сферы жизненной (социальной) компетенции обучающихся с ЗПР 

подросткового возраста; 

 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений 

в разновозрастной школьной среде; 

 формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

 повышение общей культуры обучающихся с ЗПР, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы; 

 формирование культуры безопасного и ответственного поведения в 

информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

обучающихся с ЗПР подросткового возраста с учетом их особых образовательных 

потребностей и намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности для обучающихся с ЗПР 

подчиняется следующим требованиям: 

 преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося с ЗПР в практической 

деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

 учет специфики познавательной и коммуникативной деятельности обучающихся с 

ЗПР, которая сопровождает то или иное направление внеучебной деятельности; 

 использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Возможные формы организации внеурочной деятельности: факультативы, 

художественные и музыкальные студии, соревновательные мероприятия, спортивные 

секции, экскурсии, общественно полезные практики и др. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

обучающихся с ЗПР в части создания условий для развития их творческих интересов, 

расширения опыта социализации. 

Основные направления внеурочной деятельности, их цель и форма организации 

представлены в ООП ООО. 

Содержание плана внеурочной деятельности 
Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется по пяти 

направлениям развития личности  
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духовно-нравственное,  

социальное,  

общеинтеллектуальное,  

общекультурное,  

физкультурно-спортивное  

оздоровительное 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации. 

Содержание данных занятий сформировно с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

(до 1750 академических часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся с 

ЗПР и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

 

 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

В соответствии с п.18.3.1.1. ФГОС ООО, календарный учебный график определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность 

учебного года, четвертей (триместров); сроки и продолжительность каникул; сроки 

проведения промежуточных аттестаций. 

Руководствуясь указанными выше требованиями ФГОС ООО, учитывая 

гигиенические требования к режиму образовательной деятельности, календарный 

учебный график МБОУ СОШ №46 определяет следующие позиции: 

Дата начала учебного года – 1 сентября. Дата окончания учебного года – 31 августа. 

Наименование промежутков учебного года – «четверть». Количество промежутков 

учебного года (четвертей) – 4. Продолжительность учебного года - 34 недели. 

Продолжительность каникул: 

- в течение учебного года - не менее 25 календарных дней; 

- в летний период - не менее 13 недель. 

Обучение в 5-9 классах МБОУ СОШ №46 ведется в режиме 5-дневной учебной 

недели. 

Промежуточная аттестация в 5-8, 10 классах проводится с 26.05.22 г. по 31.05.2022 

г. 

Государственная (итоговая) аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии с 

приказами Министерства Просвещения РФ, министерства образования Белгородской 

области.  

Календарный учебный график на текущий учебный год является Приложением  

к настоящей АООП ООО. 

 

План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 
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План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации и может включать в себя: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся с ЗПР, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие изучение учебных предметов с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся с 

ЗПР (интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы); 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся с ЗПР, 

через организацию социальных практик (в том числе волонтѐрство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций и социальных 

партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, 

занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и 

социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики 

региона, потребностей обучающихся с ЗПР, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских об-

щественных объединений, организаций и т. д.; 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию психолого-пе-

дагогической поддержки обучающихся с ЗПР (проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов и др.); 

 план работы по обеспечению благополучия обучающихся с ЗПР в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

профилактики негативных проявлений, профилактики различных рисков, 

возникающих в процессе взаимодействия обучающегося с окружающей средой, 

социальной защиты учащихся);  

 план воспитательных мероприятий.  

 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на уровне основного общего образования не более 1750 часов, в год – не более 

350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, но не более 10 часов.  

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей и интересов обучающихся с ЗПР. 
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В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов обучающихся с ЗПР и их родителей в 

образовательной организации могут реализовываться различные плана внеурочной 

деятельности: 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе 

с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях 

человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 

участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в 

образовательной организации и за ее пределами;  

 через приобщение обучающихся с ЗПР к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве образовательной организации, класса, сельского поселения, 

города, в ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивать проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии (в музеи, парки, 

на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №46  

на уровне основного общего образования  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организац

ии 

внеурочно

й 

деятельно

сти 

Название программы Класс 

5 6 7 8 9 

Количество часов 

Духовно-

нравственное 

направление 

(воспитательные 

мероприятия, 

педагогическая 

поддержка 

обучающихся) 

Социальна

я  практика 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 

Психологи

ческий 

тренинг 

Умею вести за 

собой 

1 1 1 1 1 

Социальное 

(коммуникативная 

деятельность) 

Клуб Основы финансовой 

грамотности 

1 1 1 1 1 

Социальна

я  практика  

Школа дорожной 

безопасности 

1 1 1   
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Общеинтеллектуаль

ное направление 

(интеллектуальные 

марафоны, 

предметная 

деятельность) 

Кружок  Наглядная геометрия    1  

Кружок  Основы программирования 1 1 1   

 Основы программирования 

на Python 

   1 1 

Практикум Основы проектной и 

исследовательской 

деятельности 

1 1 1 1 1 

Общекультурное 

направление 

(Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность) 

Студия Традиционная народная 

глиняная игрушка 

   1  

Студия Декоративно-прикладное 

искусство 

   1  

Клуб Профессиональное 

самоопределение 

школьника 

1 1 1 1 1 

Коррекционно-

развивающая 

область 
(обязательная часть) 

Социальна

я  практика 

Коррекционный курс: 

«Коррекционно-

развивающие занятия: 

психокоррекционные 

(дефектологические)» 

1 1 1 1 1 

Социальна

я  практика 

Коррекционный курс: 

«Коррекционно-

развивающие занятия: 

психокоррекционные 

(психологические)» 

1 1 1 1 1 

Практикум Коррекционный курс: 

«Логопедические занятия» 

1 1 1 1 1 

ИТОГО: 10 10 10 10 10 

 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию АООП ООО 

обучающихся с ЗПР. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную 

деятельность, осуществляется следующим образом: недельная нагрузка – 10 ч, из них не 

менее 5 ч отводится на коррекционные курсы, 5 ч – на другие направления внеурочной 

деятельности (по выбору родителей (законных представителей) из представленных в 

плане внеурочной деятельности). При необходимости проведения дополнительных 

коррекционно-развивающих занятий время, отводимое на коррекционно-развивающую 

область, увеличивается до 7 часов. 

 

 

 

 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Календарный план воспитательной работы составляется текущий учебный год. В 

нем конкретизируется заявленная в Программе воспитания работа применительно к 

конкретному учебному году и уровню образования. 

Календарный план воспитательной работы составляется МБОУ СОШ №46 с 

учетом региональных и этнокультурных традиций, а также с учетом мероприятий 
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воспитательной направленности в регионе, в том числе с учетом мероприятий учреждений 

культуры, спорта и др. В план включаются мероприятия в рамках урочной и внеурочной 

деятельности, в том числе реализуемые совместно с семьями обучающихся. 

План воспитательной работы может корректироваться в течение года в связи с 

происходящими в работе образовательной организации изменениями: организационными, 

кадровыми, финансовыми и т.п. 

План воспитательной работы целесообразно разделен на несколько частей – в 

соответствии с реализуемыми в школе направлениями воспитания, закрепленными в 

соответствующих модулях программы (инвариантными и вариативными). 

План содержит перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, 

которые организуются и проводятся образовательной организацией или в которых 

образовательная организация принимает участие. 

Мероприятия плана должны отражают содержание всех модулей, составляющих 

программу воспитания МБОУ СОШ №46 и равномерно распределяются в течение 

учебного года.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных 

классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их 

планирование, подготовку, проведение и анализ. 

При составлении календарного плана воспитательной работы учитывается 

календарный учебный график образовательной организации, требования СанПиН и 

мнения участников образовательного процесса. 

Календарный план воспитательной работы МБОУ СОШ №46 входит в программу 

воспитания и является приложением к настоящей АООП ООО. 

 

 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС ООО и представляют собой общесистемные требования, требования 

к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к 

кадровым, психолого-педагогическим, финансовым условиям реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 

реализации АООП ООО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно стать создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 

построенной с учетом их образовательных потребностей, обеспечивающей высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), направленной на решение 

проблем гармоничного вхождения обучающихся с ЗПР в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми, гарантирующей охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся.  

 

 

3.5.1. Общесистемные требования 

1.Результатом выполнения требований к условиям реализации программы 

основного общего образования является создание комфортной развивающей 
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образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

обеспечивающей получение качественного основного общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и всего общества, воспитание 

обучающихся; гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, 

психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 

2. В целях обеспечения реализации программы основного общего образования 

в МБОУ СОШ №46 для участников образовательных отношений созданы условия, 

обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

- развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участия обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и 

развитии программы основного общего образования и условий ее реализации, 

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

- организации сетевого взаимодействия МБОУ СОШ №46 и организаций, 

располагающих ресурсами, необходимыми для реализации программ основного общего 

образования, которое направлено на обеспечение качества условий образовательной 

деятельности; 

- включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной 

среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

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

- использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и 

развитие различных форм наставничества; 

- обновления содержания программы основного общего образования, методик 

и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
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обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников МБОУ СОШ №46, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления МБОУ СОШ №46 с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования реализации программ основного общего 

образования. 

3. При реализации программы основного общего образования каждому 

обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося в течение всего периода обучения обеспечен доступ к информационно-

образовательной среде в МБОУ СОШ №46. 

Учебно-методические условия, в том числе условия информационного 

обеспечения 

Условия информационного обеспечения реализации программы основного общего 

образования обеспечены современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №46 включает комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, ноутбуки, планшеты, 

иное ИКТ-оборудование, систему современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №46 должна обеспечивать: 

- возможность использования участниками образовательного процесса 

ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды; 

- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам 

цифровой образовательной среды; 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- информационное сопровождение проектирования обучающимися планов 

продолжения образования и будущего профессионального самоопределения; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в 

том числе в рамках дистанционного образования с соблюдением законодательства 

Российской Федерации дистанционное взаимодействие Организации с другими 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными 

заинтересованными организациями в сфере культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

занятости населения и обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность работников МБОУ СОШ №46 в решении профессиональных задач с 

применением ИКТ, наличие служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки 

применения ИКТ организуется учредителем школы. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

основного общего образования, в том числе адаптированной, включает характеристики 

оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и 

лабораторий, административных помещений, сервера и официального сайта Организации, 

внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
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образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией программы 

основного общего образования, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

МБОУ СОШ №46 предоставляет не менее одного учебника из федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, и (или) учебного пособия в печатной 

форме, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, необходимого для 

освоения программы основного общего образования, на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему как в обязательную часть 

указанной программы, так и в часть программы, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Дополнительно МБОУ СОШ №46 предоставляет учебные пособия в электронной 

форме, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, необходимого для 

освоения программы основного общего образования на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), 

учебному модулю, входящему как в обязательную часть основной образовательной 

программы, так и в часть программы, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Всем обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 

Библиотека МБОУ СОШ №46 укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию программы основного общего 

образования. 

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №46 обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информации 

о ходе образовательного процесса, результатах промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся; 

- доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах 

и критериях оценки результатов обучения; 

- возможность использования современных ИКТ в реализации программы 

основного общего образования, в том числе использование имеющихся средств обучения 

и воспитания в электронном виде, электронных образовательных и информационных 

ресурсов, средств определения уровня знаний и оценки компетенций, а также иных 

объектов, необходимых для организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, объективного 

оценивания знаний, умений, навыков и достижений обучающихся. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды 

МБОУ СОШ №46 обеспечивается в том числе посредством сети Интернет. 
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В случае реализации программы основного общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

авторизированным доступом к совокупности информационных и электронных 

образовательных ресурсов, информационных технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных 

программ основного общего образования в полном объеме независимо от их мест 

нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет как на территории школы, так и за 

ее пределами (далее - электронная информационно-образовательная среда). 

Реализация программы основного общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Электронная информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №46 

обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей посредством сети Интернет; 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том 

числе выполненных им работ и результатов выполнения работ; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного 

общего образования; 

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

посредством сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивает безопасность хранения информации об участниках образовательных 

отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых 

Организацией при реализации программ основного общего образования, безопасность 

организации образовательной деятельности в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. Условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды могут быть 

обеспечены ресурсами иных организаций. 

Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательной 

деятельности: 

1. Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения 

(конспекты, видеолекции, упражнения и тренировочные занятия, методические материалы 

для учителя. Материалы можно смотреть без регистрации. https://resh.edu.ru/ 

2. «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к 

проверочным работам, а также тематические вебинары по дистанционному обучению. 

Методика платформы помогает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их 

индивидуальную образовательную траекторию. https://uchi.ru/ 

3. «Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня сложности для 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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школьников 1–5-х классов. В числе возможностей «Яндекс. Учебника» – автоматическая 

проверка ответов и мгновенная обратная связь для обучающихся. 

https://education.yandex.ru/home/ 

4. «ЯКласс» - сервис, позволяющий учителю выдать школьнику проверочную 

работу. Если в ходе работы ученик допускает ошибку, ему объясняют ход решения 

задания и предлагают вы- полнить другой вариант. Учитель получает отчѐт о том, как 

ученики справляются с заданиями. https://www.yaklass.ru/ 

5. Мобильное электронное образование – разнообразные форматы материалов 

(текст, мульти- медиа, интерактивные ресурсы). Цифровой образовательный контент 

подготовлен для детей в возрасте с 3 до 7 лет, а также разработаны онлайн курсы для 

обучающихся 1-11 классов. Предусмотрена система видеоконференций и мессенджер. 

https://mob-edu.ru/ 

6. Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов, помогающая в 

подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам. Для учителей проводятся курсы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, а для родителей – открытые занятия 

о воспитании и развитии детей. https://foxford.ru/about 

7. «Сириус. Онлайн» - На платформе размещены дополнительные главы по 

различным предметам для 7–9-х классов. Курсы объемом от 60 до 120 часов 

предназначены для использования в качестве программ дополнительного образования, а 

также для повышения квалификации педагогов. https://edu.sirius.online/#/ 

8. «Маркетплейс образовательных услуг» - доступ к каталогу интерактивных 

образовательных материалов, учебной литературе, электронным книгам, обучающим 

видео и курсам. В наполнение ресурса вовлечены ведущие российские компании разного 

профиля, среди которых – «Яндекс», «1С», «Учи.ру», «Скайенг», «Кодвардс», 

издательство «Просвещение» и другие. https://elducation.ru/ 

9. «ИнтернетУрок» - это постоянно пополняемая коллекция уроков по 

основным предметам школьной программы. На сайте собраны уроки, видео, конспекты, 

тесты и тренажеры естественно-научного и гуманитарного цикла для 1-11 классов. 

https://interneturok.ru/ 

10. «Skyeng» - онлайн-школа по изучению английского языка. https://skyeng.ru/ 

11. «Кодвардс» - платформа для обучения детей в возрасте от 7 до 12 лет 

основам программирования через выполнение компьютерных и некомпьютерных заданий. 

https://codewards.ru/ 

12. Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электронным версиям 

учебно- методических комплексов, входящих в Федеральный перечень. Для работы с 

учебниками не потребуется подключения к интернету. Информационный ресурс 

располагается по адресу https://media.prosv.ru/ 

13. «Академкнига/Учебник» - on-line библиотека учебной литературы сайт 

http://akademkniga.ru/ 

14. Издательство «Русское слово» - доступ к электронным формам учебников 

из Федерального перечня, к рабочим тетрадям, методическим пособиям, интерактивным 

тренажѐрам, а также сторонним ресурсам и авторским наработкам педагогов. 

https://русское-слово.рф/ 

15. «Библиошкола» - доступ к школьным учебникам, школьной литературе, 

различным медиа- ресурсам, электронным версиям журналов «Семейное чтение», 

«Читайка». https://biblioschool.ru/ 

16. Образовательная платформа «Лекта» - доступ к электронным версиям 

учебников издательств «Дрофа» и «Вентана-Граф». В наличии методические материалы, 

инновационные сер- висы для преподавания, интерактивные тренажеры для закрепления 

знаний. На портале можно организовать подготовку к ВПР. https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

17. Библиогид - путеводитель по детским и подростковым книгам 

18. ПроДетЛит — Всероссийская энциклопедия детской литературы 

https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
https://mob-edu.ru/
https://foxford.ru/about
https://edu.sirius.online/%23/
https://elducation.ru/
https://interneturok.ru/
https://skyeng.ru/
https://codewards.ru/
https://media.prosv.ru/
http://akademkniga.ru/
https://biblioschool.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
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19. Национальная электронная детская библиотека (НЭДБ) 

20. Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

21. ЛитРес: Школа - предоставляет образовательным организациям доступ к 

мобильной библиотеке с возможностью дистанционно выдавать электронные книги 

 

При реализации программы основного общего образования с использованием 

сетевой формы требования к реализации указанной программы должны обеспечиваться 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, 

предоставляемого организациями, участвующими в реализации программы основного 

общего образования с использованием сетевой формы. Особым направлением 

сотрудничества является взаимодействие с родителями и общественными организациями. 

 

№ 

Наименование организации 

(юридического лица), 

участвующей в реализации 

сетевой образовательной 

программы 

Ресурсы, используемые при 

реализации основной 

образовательной программы 

Основания 

использования 

ресурсов 

(соглашение, 

договор и т. д.) 

1. 
Музей-Диорама Курская 

Битва. Белгородское 

Направление.  

Организация просветительской 

деятельности, эстетическое, 

патриотическое воспитание 

обучающихся. Формирование у 

школьников психологической и 

волевой готовности к 

патриотическому и гражданскому 

поведению. 

Договор 

2 
Белгородский 

государственный 

художественный музей 

3 

Белгородский 

государственный историко-

краеведческий музей 

4 
Белгородский литературный 

музей 

5 
КДН И ЗП администрации г. 

Белгорода 

Профилактическая работа с детьми 

группы социального риска; 

профилактика беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Договор 

6 

ОП-1 УМВД России по г. 

Белгороду 

Договор 

7 
МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа «Турист» 

Занятость школьников во неурочное 

время в спортивных секциях, 

развитие спортивных и творческих 

способностей учащихся, укрепление 

здоровья школьников. Участие 

учащихся школы в городских 

мероприятиях. 

Договор 

8 
МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа №2» 

Договор 

9 
МБУ ДО «Спортивная школа 

№6» 

Договор 

10 
МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа №7» 

Договор 

11 
МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа «Олимп» 

 

Договор 

12 

ГАУ ДО «Белгородский 

областной Центр детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий» 

Договор 

13 
ГБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 2 

Белгородской области» 

Договор 
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14. 

ОКУ «Белгородский центр 

занятости населения» 

Профориентационная работа. 

Помощь в выборе дальнейшей 

образовательной траектории. 

Договор 

15. 
БРО ООО «Российский 

Красный крест» 

Организация волонтерской 

деятельности 

Договор 

 

3.5.2. Материально-техническое обеспечение 

 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 

на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Предусматривается 

материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлеченных в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. В случае необходимости 

организации работы в дистанционном режиме, специалисты обеспечиваются полным 

комплектом компьютерного и периферийного оборудования. При переходе 

образовательных организаций на дистанционные формы обучения должна быть 

обеспечена возможность доступа участников образовательных отношений к 

информационным и цифровым ресурсам. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Материально-технические условия реализации программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

основного общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 

- Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

- социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию 

питьевого режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; 

- социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе 

оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических 

работников; 

требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

-требований охраны труда; 

- сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к 

объектам инфраструктуры школы. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения ООП 

ООО. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности школы 

обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и кол- лекций основных математических 

и естественнонаучных объектов и явлений; 
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- художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 

пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях 

ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, 

как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий 

в экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обрат- ной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и  карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной 

деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета (через выделенный канал со скоростью подключения более 2 Мбит/сек., 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

- планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных 

и итоговых результатов; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Материально-техническая база МБОУ СОШ №46 

№п\п  Кол-во 

1.  Общая площадь здания школы  8211,3 м
2
 

2.  
Учебные кабинеты.  

Из них компьютерные классы 

43 

2 
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3.  
Сенсорная комната 1 

4.  Мастерские  2 

5.  Спортивные залы 2 

6.  Зал сухого плавания 1 

7.  Плавательный бассейн 1 

8.  Библиотека  1 

9.  Актовый зал  1 

10.  Столовая 1 

11.  Кабинет хореографии  

12.  Кабинеты психолого-педагогического 

сопровождения 

3 

13.  Музей-мастерская 1 

14.  Медицинский кабинет, в т.ч. стоматологический 2 

15.  Наличие АРМ 43 

16.  Интерактивные доски 4 

17.  Мультемидийный проектор 43 

 

Здание МБОУ СОШ №46, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и 

внеурочной деятельности для всех ее участников. 

В МБОУ СОШ №46 выделяются и оборудуются помещения для реализации 

образовательной деятельности обучающихся, административной и хозяйственной 

деятельности. Выделение (назначение) помещений осуществляется с учетом основной 

образовательной программы образовательной организации, ее специализации (выбранных 

профилей) и программы развития, а также иных особенностей реализуемой основной 

образовательной программы.  

Материально-техническая база школы достаточна для осуществления 

образовательного процесса в соответствии с реализуемыми основными 

общеобразовательными программами. 

Необходимый уровень информационно-технического обеспечения поддерживается 

за счет бюджетного и внебюджетного финансирования, соответствует требованиям ФГОС 

ООО. 

Учебные помещения школы в достаточном количестве оснащены мебелью, 

соответствующей возрастным особенностям обучающихся (учебные столы и стулья 

регулируемы в соответствии с ростом обучающихся). Учебная мебель промаркирована в 

соответствии санитарно-гигиеническими требованиями. В кабинетах выделены зона 

рабочего места учителя, зона учебных занятий, информационно-методическая зона. В 

каждом кабинете сформирован и поддерживается в актуальном состоянии «Паспорт 

кабинета». 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового 

лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных 
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ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений); 

художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 

получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

базовое и углубленное изучение предметов; 

проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием программирования; 

наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;  

проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга 

и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением); 

маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных 

печатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, 

представление школы в социальных сетях и пр.); 

организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Оформление помещений МБОУ СОШ №46 соответствует действующим 

санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также 

максимально способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных 

способностей и замыслов обучающихся и педагогических работников.  

 

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

№ 

п\п 
Требования ФГОС ООО, 

нормативных и локальных актов 

Необходимо/ имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами 

Имеются в наличии 

2 Помещения для занятий проектной 

исследовательской деятельностью 

Имеются в наличии 
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3 Лекционные аудитории Имеются, уроки-лекции проводятся на 

базе учебных кабинетов,  

актового зала 

4 Помещения для занятий моделированием и 

техническим творчеством 

Имеются, занятия проводятся в 

кабинете технологии, в школьном 

музее-мастерской традиционной 

народной глиняной игрушки 

5 Помещения для занятий музыкой, изобрази- 

тельным искусством 

Имеются, занятия проводятся в 

кабинете музыки, актовом зале. 

 

6 Помещения для занятия хореографией Имеется, используется зал 

хореографии, 2 спортивных 

зала 

7 Бассейн  Имеется  

8 Необходимые для реализации внеурочной 

деятельности кабинеты и мастерские 

Имеются в наличии 

9 Кабинет педагога-психолога Имеется в наличии 

10 Библиотека, читальный зал, медиатека Имеются  

11 Актовый зал Имеется 

12 Спортивный зал Имеется (2 Спортивных зала, зал ЛФК) 

13 Спортивная площадка Имеется (включает в себя: футбольное 

поле, волейбольную, баскетбольную, 

многофункциональную площадки, 

прыжковую яму, беговые дорожки, 

зону для метания мяча, 

элементы полосы препятствий) 

14 Помещение для питания обучающихся Имеется столовая  

15 Помещение для хранения и приготовления пищи Имеется, обеспечение 

технологическим оборудованием 100% 

16 Помещение медицинского назначения Имеется, кабинет врача, процедурный 

кабинет, стоматологический кабинет 

(Лицензирован) 

17 Административные помещения: 

- кабинет директора 

- кабинеты заместителей директора 

- учительская 

Имеется 

18 Гардероб Имеется 

19 Санузлы, места личной гигиены Имеются, соответствуют требованиям 

СаНПин 

20 Участок (территория) с необходимым набором 

оборудованных зон 

Имеется 

21 Автогородок Имеется (на территории и перенос- 

ной) 

Функционируют: системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения. 
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Оборудование учебных кабинетов соответствует требованиям и позволяет 

реализовывать ООП ООО. 

Комплект технического оснащения и оборудования всех предметных областей 

и внеурочной деятельности 

Компоненты оснащения и оборудования предметных 

областей и внеурочной деятельности 

Примечания 

Нормативно-правовое ФГОС ООО 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности (на бумажных и электронных 

носителях) 

 

Паспорт кабинета (на бумажном и электронном носителе), 

инструкции по ОТ и ТБ, правила безопасного поведения 

обучающихся в учебном кабинете, график работы 

кабинета 

В наличии в кабинетах, соответствуют 

ФГОС ООО и СаНПин 

Нормы СаНПин: таблица размеров и маркировки мебели, 

инструментов и инвентаря для технологии, таблица 

продолжительности использования ТСО 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебники (с электронными приложениями) Соответствуют ФГОС ООО 

Учебно-методические пособия  

В наличии, в учебных кабинетах в 

соответствии с их специализацией, 

соответствуют требованиям ФГОС 

ООО 

Методические рекомендации к учебникам 

Поурочные разработки 

Стандартизированные материалы для оценки предметных 

результатов освоения ООП ООО 

Стандартизированные материалы для оценки 

метапредметных результатов освоения ООП ООО 

Учебные картины, таблицы, схемы 

Тексты и хрестоматии 

Словари 

Учебные энциклопедии 

Раздаточный материал 

Книги для чтения 

Научно-популярная литература 

Справочные пособия 

Материально-техническое обеспечение 

Учебное оборудование  

Учебно-лабораторное (практическое) оборудование 

(приборы и инструменты для проведения 

демонстрационных и практических занятий (в т.ч. на 

местности – биология, география, физика, химия, 

технология, музыка, изобразительное искусство, 

физическая культура) 

В наличии, в учебных кабинетах в 

соответствии с их специализацией, 

соответствуют требованиям ФГОС 

ООО 
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Учебные модели (математика, биология, химия, физика, 

география, изобразительное искусство, технология, 

физическая культура) 

Натуральные объекты (коллекции, гербарии) (биология, 

химия, физика, география, история, изобразительное 

искусство) 

Комплекты инструментов (математика, физика, химия, 

музыка) 

Конструкторы 

Средства измерения 

Канцелярские товары Приобретаются ОО 

Письменные принадлежности 

Бумага 

Папки и системы хранения 

Носители информации 

Хозяйственные товары 

Офисная техника 

Компьютерная техника 

Климатическая техника 

 

Кабинеты по предметным областям «Русский язык и литература», «Иностранные 

языки», «Общественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности» оснащены комплект ми наглядных 

пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие 

компетенций в соответствии с программой основного общего образования. 

Кабинеты естественнонаучного цикла, в том числе кабинеты физики, химии, 

биологии, оборудованы комплектами специального лабораторного оборудования, 

обеспечивающего проведение лабораторных работ и опытно-экспериментальной 

деятельности в соответствии с программой основного общего образования. 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, учебного плана обеспечены следующими завершенными линиями учебников, 

входящими в Федеральный перечень учебников. 

 

3.5.3. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы основного общего образования, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. Образовательная организация 

обеспечивает информационную открытость для всех участников образовательных 

отношений посредством размещения информации на официальном сайте и официальной 

страничке в социальных сетях. 

Оформление помещений МБОУ СОШ №46 соответствует действующим 

санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также 

максимально способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных 

способностей и замыслов обучающихся и педагогических работников.  

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в 

сети Интернет (school46@beluo31.ru), на котором размещается информация о 

mailto:school46@beluo31.ru
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реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности и др. 

Для предоставления родителям объективной и своевременной информации о 

результатах обучения детей в школе налажена работа в системе ИОСУ «Виртуальная 

школа». 

Электронная информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №46 

обеспечивает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

посредством сайта МБОУ СОШ №46 (school46@beluo31.ru) 

– формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

его работ и оценок за эти работы; 

– фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного 

общего образования; 

– проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить: 

– поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной 

сети — Интернете в соответствии с учебной задачей; 

– обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

– размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

– выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

– участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне 

ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 

соответствующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

 

mailto:school46@beluo31.ru
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Характеристика информационно-образовательной среды МБОУ СОШ №46 по 

направлениям: 

№ Компоненты информационно-

образовательной среды 
Наличие 

компонентов 

информационно-

образовательной 

среды 

Сроки создания условий в 

соответствии с требованиями 

ФГОС (в случае полного или 

частично отсутствия 

обеспеченности) 

1 Учебники в печатной и (или) 

электронной форме по каждому 

предмету, курсу, модулю 

обязательной части учебного плана 

ООП ООО в расчете не менее одного 

экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана на 

одного обучающегося 

В наличии 

 

 

2 Учебники в печатной и (или) 

электронной форме или учебные 

пособия по каждому учебному 

предмету, курсу, модулю, входящему 

в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, 

учебного плана ООП ООО в расчете 

не менее одного экземпляра учебника 

по предмету обязательной части 

учебного плана на одного 

обучающегося 

В наличии 

 

3 Фонд дополнительной литературы 

художественной и научно- 

популярной, справочно-

библиографических, периодических 

изданий 

В наличии 

 

4 Учебно-наглядные пособия (средства 

обучения): 

-натурный фонд (натуральные 

природные объекты, коллекции 

промышленных материалов, наборы 

для экспериментов, коллекции 

народных промыслов 

и др.); 

-модели разных видов; 

-печатные средства 

(демонстрационные: таблицы, 

репродукции портретов и картин, 

альбомы изобразительного материала 

и др.; раздаточные: дидактические 

карточки, пакеты-комплекты 

документальных материалов и др.); 

-экранно-звуковые (аудиокниги, 

фонохрестоматии, видеофильмы), 

-мультимедийные средства 

В наличии 
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(электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры) 

5 Информационно-образовательные 

ресурсы Интернета (обеспечен доступ 

для всех участников образовательного 

процесса) 

имеется 

 

6 Информационно- 

телекоммуникационная 

инфраструктура 

имеется 

 

7 Технические средства, 

обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной 

среды 

имеются 

 

8 Программные инструменты, 

обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной 

среды 

 

имеются 

 

9 Служба технической поддержки 

функционирования информационно-

образовательной среды 

 

создана 

 

 

 

 

3.5.4. Психолого-педагогические условия 

Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

обеспечивет возможность преодоления/ослабления нарушений в развитии 

познавательной, эмоциональной, регуляторной и коммуникативной сфер личности 

обучающегося с ЗПР.  

Дифференцированный подход к образованию обучающихся с ЗПР находит 

отражение в индивидуализации содержания психолого-педагогических условий на уровне 

основного общего образования, определяемых на психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации (ППк) применительно к каждому обучающемуся с ЗПР. 

Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

соответствуют их особым образовательным потребностям и включают: 

 преемственность в содержании образования и коррекционно-развивающей помощи 

на уровнях начального и основного общего образования; 

 особую пространственную и временную организацию образовательной среды и 

процесса обучения с учетом особенностей подростка с ЗПР; 

 использование специальных методов и приемов, средств обучения, специальных 

дидактических и методических материалов с учетом специфики трудностей в 

овладении предметными знаниями на уровне основного общего образования и 

формировании сферы жизненной компетенции;  

 несущественное сокращение объема изучаемого материала по основным предметам 

за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию 

требований; 

 введение специальных коррекционных курсов и коррекционно-развивающих 

занятий, направленных на компенсацию недостатков познавательного, 

эмоционального и коммуникативного развития; 
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 создание организационных, мотивационных и медико-психологических условий 

для поддержания умственной и физической работоспособности с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающегося с ЗПР; 

 обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ЗПР в условиях образовательной организации (в том числе на 

основе сетевого взаимодействия); 

 организацию психолого-педагогического сопровождения, направленного на 

коррекцию и ослабление имеющихся нарушений в познавательной, речевой, 

эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах;  

 осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в 

процессе реализации образовательных программ основного общего образования и 

при реализации программы коррекционной работы на уровне основного общего 

образования как основы коррекции имеющихся у обучающегося с ЗПР нарушений; 

 осуществление психологического и социального сопровождения обучающегося с 

ЗПР, направленное на его личностное становление и профессиональное 

самоопределение, на профилактику социально нежелательного поведения, развитие 

навыков соблюдения правил кибербезопасности при общении в социальных сетях;  

 специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; закрепление и 

активизация навыков социально одобряемого поведения; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и 

ребенка; поддержку и включение семьи в процесс абилитации обучающегося 

средствами образования и ее особую подготовку силами специалистов; 

 возможность тьюторского сопровождения, необходимость и длительность которого 

определяется психолого-педагогическим консилиумом образовательной 

организации; 

 мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и уровня 

психофизического развития обучающегося с ЗПР;  

 мониторинг соответствия созданных условий особым образовательным 

потребностям обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования. 

Помимо используемых общих для всех обучающихся видов деятельности, следует 

усилить виды деятельности, специфичные для данной категории обучающихся, 

обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования как в его академической 

части, так и в части формирования социальных (жизненных) компетенций: усиление 

предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование 

видов деятельности, задействующих различные сенсорные системы; освоение материала с 

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

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

Для развития у обучающихся с ЗПР умения делать выводы, формирования грамотного 

речевого высказывания необходимо использовать опорные слова и клише. Особое 

внимание уделить обучению структурирования материала: составлению рисуночных и 

вербальных схем, таблиц, классификаций с обозначенными основаниями для 

классификации и наполнению их примерами и др. 

Организация процесса обучения обучающихся с ЗПР предусматривает применение 

здоровьесберегающих технологий. Для обучающихся с ЗПР необходимы: 

 рациональная смена видов деятельности на уроке с целью предупреждения 

быстрой утомляемости обучающихся; организация подвижных видов деятельности, 

динамических пауз; 

 использование коммуникативных игр для решения учебных задач и формирования 

положительного отношения к учебным предметам; 

 формирование культуры здорового образа жизни при изучении предметов и 

коррекционных курсов; 
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 формирование комфортной психологической атмосферы в процессе общения со 

сверстниками и преподавателями на занятиях по учебным предметам, 

коррекционным курсам и во внеурочное время. 

 

3.5.5. Кадровые условия 

Описание кадровых условий реализации АООП ООО включает: 

 характеристику укомплектованности Организации кадрами; 

 описание уровня квалификации работников Организации и их функциональных 

обязанностей; 

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

 описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Реализация АООП ООО обучающихся с ЗПР обеспечивается административно-

управленческим персоналом, педагогическими работниками (в том числе специалистами, 

осуществляющими психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР), 

учебно-вспомогательным персоналом школы. 

Для реализации ООП ООО МБОУ СОШ №46 на 100% укомплектована 

квалифицированными кадрами. ООП ООО реализуют:  

Педагогических работников 71 

Администрация 7 

Всего учителей 67 

мужчин 9 

женщин 62 

 

Педагогические работники МБОУ СОШ №46 имеют следующие звания и награды, 

научные степени: 

«Заслуженный учитель РФ» 1 чел. 

«Отличник народного просвещения» 1 чел.  

«Почетный работник общего образования» 9 чел.  

Почетный работник воспитания и 

просвещения РФ 

1 чел. 

Почетная Грамота  МО РФ 4чел. 

Кандидаты наук 2 чел. 

 

Образовательный ценз 

Образование Кол-во 

высшее 64 

среднее профессиональное 6 

нет педагогического образования 1 

Высшее педагогическое образование имеет 64 педагогов, (89%). Среднее 

профессиональное образование имеют 7 педагогов (11%), один из них обучается в ВУЗе. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного 

раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 
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формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации: 

Уровень квалификации работников школы по всем занимаемым должностям 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а 

также первой и высшей квалификационных категорий: 

 

Квалификационная категория Кол-во 

высшая  40 

первая  18 

Без категории (из них аттестованы на соответствие занимаемой должности) 13(7) 

81% педагогических и руководящих работников (58 человек) имеет высшую и 

первую квалификационные категории, что подтверждает высокий уровень квалификации 

педагогического коллектива.. 

7 человек аттестованы на соответствие занимаемой должности, не имеют категорию 

7 человек. 

 

Возрастной ценз коллектива 

Мониторинг кадров показывает, что 5 педагогов школы в возрасте до 25 лет, 2 

педагога – до 30 лет. 24 педагогов, что составляет 39% от числа педагогических 

работников, относятся к категории «свыше 55 лет». 

Статистика стажа педагогов школы свидетельствует о том, что до 5 лет 

педагогический стаж имеют 14 педагогов школы. Педагогическую деятельность свыше 20 

лет в коллективе ведут 61% учителей (43 человека). 

Стаж работы Кол-во 

до 5 лет 15 

от 5 до 10 лет 9 

от 10 до 20 лет 8 

свыше 20 лет 10 

свыше 30 лет 31 

Статистика стажа педагогов школы свидетельствует о том, что в коллективе 60% 

учителей ведут педагогическую деятельность свыше 20 лет. 

Профессиональный образовательный ценз педагогов способствует 

совершенствованию образовательного процесса, повышению квалификационного уровня 

педагогов. 100% учителей имеют высшее профессиональное образование в соответствии с 

профилем преподаваемых предметов. Заместители директора прошли профессиональную 

переподготовку по направлению «Менеджмент в образовании». 

МБОУ СОШ №46 полностью укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 

информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы основного 

общего образования, получают дополнительное профессиональное образование по 
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программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

деятельность которых связана с разработкой и реализацией программ основного общего 

образования. В МБОУ СОШ №46 создана система повышения квалификации. 

Приоритетным направлением является обучение педагогов по вопросам реализации 

обновленного ФГОС ООО (обучено 100% педагогов), овладение современными 

педагогическими технологиями, включая ИКТ, по работе с детьми с ОВЗ, оказанию 

первой помощи. Формы курсовой подготовки: дистанционная, очная, очно-заочная с 

применением ДОТ. 

Квалификация педагогических работников МБОУ СОШ №46 отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования 

рассматриваются методическими объединениями учителей, действующими в 

образовательной организации, а также методическими объединениями в сфере общего 

образования, действующими на муниципальном уровне. 

Для достижения результатов ООП ООО в ходе ее реализации предполагается 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности. В МБОУ СОШ №46 создана рейтинговая система фиксации 

достижений педагогов в профессиональной деятельности, по результатам которой 

каждого полугодие происходит распределение стимулирующей части фонда оплаты 

труда, а также делается вывод об эффективности работы педагога. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. В МБОУ СОШ 

№46 ежегодно составляется план методической работы, в котором конкретизируются 

приоритетные направления развития, виды деятельности кафедр, темы и формы 

методической работы педагогов. 

В штат специалистов Организации, реализующей АООП ООО обучающихся с ЗПР, 

входят учителя-дефектологи/олигофренопедагоги, педагоги-психологи, учителя-

логопеды, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования,  специалисты по 

адаптивной физкультуре. При необходимости в процессе реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР возможно временное или постоянное участие тьютора/ассистента 

(помощника). 

Учитель-логопед 4 

Учитель-дефектолог 2 

Педагог-психолог 2 

Социальный педагог 1 

Специалист по адаптивной физкультуре 1 

Педагоги дополнительного образования 5 

 

Педагогические работники, реализующие коррекционно-развивающую область 

АООП ООО обучающихся с ЗПР, имеют образование по одному из перечисленных 

вариантов. 

Учитель-дефектолог (олигофренопедагог) должен иметь высшее 

профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки: 

высшее профессиональное педагогическое образование  
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 по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

 по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога; 

 по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям 

«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении 

переподготовки в области олигофренопедагогики; 

 по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки в области 

олигофренопедагогики. 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному 

из вариантов программ подготовки: 

 по специальности «Специальная психология»;  

 по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования 

лиц с ОВЗ;  

 по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

 по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки в области специальной 

психологии.  

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по одному 

из вариантов программ подготовки: 

 по специальности «Логопедия»;  

 по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

логопедии;  

 по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки в области логопедии.  

Педагогические работники, реализующие предметные области АООП ООО 

обучающихся с ЗПР, должны иметь образование по одному из перечисленных вариантов: 

 высшее/среднее профессиональное педагогическое образование и 

профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации (в объеме 

72 и более часов) в области обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, 

подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или 

удостоверением о повышении квалификации установленного образца; 

 высшее/среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю преподаваемого предмета и профессиональную переподготовку в области 

педагогического образования, подтвержденные дипломом о профессиональной 

переподготовке установленного образца и курсы повышения квалификации (в 

объеме 72 и более часов) в области обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, 

подтвержденные удостоверением о повышении квалификации установленного 

образца. 

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без 

предъявления требований к стажу работы; либо высшее профессиональное образование 
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или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы и курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в области 

обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, подтвержденные удостоверением о 

повышении квалификации установленного образца. 

Все специалисты, работающие в условиях инклюзии, обязательно проходят 

профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации (в объеме 72 и 

более часов) в области инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о 

профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении квалификации 

установленного образца. 

Актуальный уровень квалификации педагогических работников, учебно-

вспомогательного персонала, административно-управленческого персонала, 

участвующего в реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР, поддерживается 

систематическим повышением квалификации для соответствующих категорий работников 

в пределах сроков, установленных законодательством Российской Федерации. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. Показатели и индикаторы разработаны МБОУ 

СОШ №46 на основе планируемых результатов и в соответствии со спецификой основной 

образовательной программы школы.  

В процессе реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР в рамках сетевого 

взаимодействия, при необходимости, будут организованы консультации специалистов 

медицинских и других организаций, которые не включены в штатное расписание 

Организации (педиатр, невролог детский, психиатр детский и др.) для проведения 

дополнительного обследования обучающихся и получения медицинских заключений о 

состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного вмешательства, 

медицинской реабилитации.  

В процесс реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР (в условиях совместного 

обучения с обучающимися без ограничений здоровья) МБОУ СОШ №46 может временно 

или постоянно обеспечить (по рекомендации ПМПК) участие тьютора, который должен 

иметь высшее/ среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» и дополнительная профессиональная подготовка по 

направлению «Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ». 

 

3.5.6. Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития базируется на нормах закона «Об образовании в Российской Федерации» (п. 3 

части 1 ст. 8; п. 2 ст. 99) и положениях, прописанных в разделе 3.5.3 Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав 

на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья с учетом создания 

специальных условий обучения.  

Финансирование реализации АООП ООО обучающихся с задержкой психического 

развития осуществляется в соответствии с расходными обязательствами на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании 

бюджетной сметы, в объеме, определяемом органами государственной власти субъектов 
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Российской Федерации согласно нормативным затратам на обеспечение государственных 

гарантий. Нормативные затраты определяются на основе базового норматива затрат на 

оказание государственной (муниципальной) услуги и корректирующих коэффициентов к 

базовому нормативу. 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги 

по реализации адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития учитывают 

вариативные формы обучения, тип образовательной организации, сетевую форму 

реализации образовательных программ, применяемые образовательные технологии, 

специальные условий получения образования обучающимися с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей, обеспечение дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечение безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также иные предусмотренные 

законодательством особенности организации и осуществления образовательной 

деятельности для обучающихся с ОВЗ, за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

осуществляется в соответствии с требованиями, определенными в Приложении 1 к 

Приказу Министерства просвещения Российской Федерации от  22 сентября 2021 г. № 662 

«Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением». 

Согласно требованиям ФГОС ООО финансовое обеспечение реализации АООП 

ООО обучающихся с ЗПР учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушений 

развития и создания специальных условий получения образования в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся. При расчете регионального 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность, в том числе на 

обязательную реализацию Программы коррекционной работы АООП ООО ЗПР в объеме 

не менее 5 часов в неделю. 

При реализации адаптированной основной образовательной программы с 

привлечением ресурсов иных организаций на условиях сетевого взаимодействия 

действует механизм финансового обеспечения образовательной деятельности, 

отраженный в локальных нормативных актах образовательной организации. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР не 

предполагает выхода за рамки установленных параметров финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации адаптированных основных 

образовательных программ основного общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 





 

Пояснительная записка 

Примерная  рабочая  программа по адаптивной физической культуре  

для обучающихся с задержкой психического развития включает примерную 

рабочую  программу по адаптивной физической культуре для обучающихся с 

задержкой психического развития на уровне основного общего образования.  

Примерная рабочая программы по адаптивной физической культуре  

для обучающихся с задержкой психического развития (далее – примерные 

рабочие программы, программы)  являются ориентиром для составления 

рабочих программ по адаптивной физической культуре педагогами 

образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы для обучающихся с задержкой 

психического развития (ЗПР). Они  дают представление о целях, общей 

стратегии коррекционно-образовательного процесса обучающихся с ЗПР 

средствами учебного предмета «Адаптивная физическая культура» (АФК) на 

уровне начального общего и основного общего образования; устанавливают 

примерное  предметное содержание, предусматривают его структурирование 

по разделам и темам, определяют количественные и качественные 

характеристики содержания. Программы  разработаны с учетом возрастных 

особенностей и  особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Программа построена по модульному принципу. Содержание 

образования по предмету распределено по тематическим модулям, которые 

входят в раздел «Физическое совершенствование». Содержание  каждой 

программы состоит из базовой части (инвариантные модули) и вариативного 

модуля. Инвариантные модули: гимнастика, лѐгкая атлетика, зимние виды 

спорта (на примере лыжной подготовки), подвижные и спортивные игры, 

плавание (при наличии материально-технических возможностей для 

обучения плаванию). Данные модули в своѐм предметном содержании 

ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность 

обучающихся, освоение ими технических действий и физических 

упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. Содержание 

вариативного модуля определяется образовательной организацией 

самостоятельно с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся, региональных климатических и этнокультурных 

особенностей, с учетом выбора видов спорта, обладающих наибольшим 

реабилитационным потенциалом для обучающихся с ЗПР. 

Распределение программного материала по годам и периодам 

обучения, последовательность тем в рамках модулей определяются 

педагогами образовательных организаций при составлении авторских 

рабочих программ по адаптивной физической культуре самостоятельно  с 

учетом  особенностей психофизического развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся конкретной образовательной организации. Виды 

деятельности и планируемые результаты определяются с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся, материально – технического 

обеспечения и др. 
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В программе по АФК для обучающихся с задержкой психического 

развития отражены положения о приоритетности  задач по охране и 

укреплению здоровья обучающихся и воспитанников в системе образования; 

современные научные представления о категории обучающихся с задержкой 

психического развития, научные и методологические подходы к их 

обучению, воспитанию и реабилитации (абилитации). Программы имеют 

коррекционную направленность, разработаны с учетом особенностей детей с 

задержкой психического развития, содействуют всестороннему развитию их 

личности, формированию осознанного отношения к своему здоровью, 

развитию основных физических способностей, компенсации нарушенных 

функций организма. 
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Цель и задачи реализации программы 

 

Освоение учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

направлено на развитие двигательной активности обучающихся с задержкой 

психического развития, достижение положительной динамики в развитии 

физических способностей, повышение функциональных возможностей 

систем организма, формирование потребности в систематических занятиях 

физической культурой и спортом.  

 Воспитывающее значение примерных рабочих программ заключается 

в содействии активной социализации обучающихся на основе осмысления и 

понимания роли физической культуры и спорта в жизни человека, понимания 

значения мирового и отечественного олимпийского движения, приобщения к 

их культурным ценностям, истории и современному развитию. К 

практическим результатам данного направления можно отнести 

формирование навыков взаимодействия со сверстниками и взрослыми, 

воспитание воли и способности к преодолению трудностей у обучающихся с 

ЗПР, восстановление, укрепление здоровья, личностное развитие, наиболее 

полную реализацию физических и психических возможностей обучающихся. 

Основными формами занятий АФК являются уроки, внеклассные, 

спортивные и оздоровительные мероприятия.  При их проведении создаются 

условия для всестороннего развития личности обучающегося с ЗПР, 

осознания своих физических возможностей, развития физических 

способностей, компенсации нарушенных функций и спортивного 

самоопределения. 

Цель реализации программ по предмету «Адаптивная физическая 

культура» – обеспечение овладения обучающимися с ЗПР необходимым 

уровнем подготовки в области физической культуры, совершенствование 

двигательной деятельности обучающихся, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма, содействие социальной 

адаптации обучающихся.     

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

адаптивной программы по физическому воспитанию предусматривает 

решение как общих, так и специфических (коррекционных, компенсаторных, 

профилактических) задач.  

Общие задачи физического воспитания обучающихся с задержкой 

психического развития:   

 укрепление здоровья, содействие нормальному физическому 

развитию, повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды;  

 развитие двигательной активности обучающихся;  

 достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств;  
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 обучение основам техники движений, формированию жизненно 

необходимых навыков и умений;  

 формирование потребности в систематических занятиях 

физической культурой и спортом;  

 формирование необходимых знаний в области физической 

культуры личности;  

 приобретение опыта организации самостоятельных занятий 

физической культурой с учетом индивидуальных особенностей и 

способностей;   

 формирование умения применять средства физической культуры 

для организации учебной и досуговой деятельности;  

 воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к 

ответственности за свои поступки, любознательности, активности и 

самостоятельности;  

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие;  

 развитие творческих способностей.  

Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, 

профилактические) физического воспитания обучающихся с ЗПР:  

 коррекция нарушений формирования основных движений – 

ходьбы, бега, плавания, прыжков, перелезания, метания и др.;  

 коррекция и развитие координационных способностей –

 согласованности движений отдельных мышц при выполнении физических 

упражнений, ориентировки в пространстве, дифференцировки усилий, 

быстроты реагирования на изменяющиеся условия, равновесия, 

ритмичности, точности движений, мышечно-суставного чувства, зрительно-

моторной координации;  

 развитие двигательных качеств: силы, скорости, выносливости, 

пластичности, гибкости и пр.;  

 профилактика и коррекция соматических нарушений – 

дыхательной и сердечно-сосудистой системы, сколиоза, плоскостопия, 

профилактика простудных и инфекционных заболеваний, травматизма, 

микротравм;  

 коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка 

зрительных и слуховых сигналов по силе, расстоянию, направлению; 

развитие зрительной и слуховой памяти; дифференцировка тактильных 

ощущений, кожно-кинестетических восприятий и т.д.;  

 коррекция психических нарушений в процессе деятельности –

зрительно-предметного и зрительно-пространственного восприятия, 

наглядно-образного и словесно-логического мышления, памяти, внимания, 

речи, воображения, эмоционально-волевой сферы и т.д.;   

 воспитание произвольной регуляции поведения, 

возможности следовать правилам;   
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 развитие потребности в общении и объединении со 

сверстниками, коммуникативного поведения;  

 преодоление личностной незрелости подростков с ЗПР, 

воспитание воли, целеустремленности, способности к преодолению 

трудностей, самоконтроля, самоутверждения, самоопределения;  

 обеспечение положительной мотивации к занятиям физкультурой 

и спортом;  

 профилактика отклонений в поведении и деятельности, 

преодоление установок на аддиктивные формы поведения, ориентаций на 

применение силы.  

В основу разработки программы по адаптивной физической культуре 

обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать свой 

индивидуальный потенциал с учетом особых образовательных потребностей. 

Образовательно-коррекционный процесс на уроках АФК базируется на 

общедидактических и специальных принципах, обусловленных 

особенностями психофизического развития обучающихся с ЗПР. 

Реализация программы предполагает следующие принципы и 

подходы:  

 программно-целевой подход, который предполагает единую систему 

планирования и своевременного внесения корректив в планы; 

 использование специальных методов, приѐмов и средств обучения; 

 информационная компетентность участников образовательного 

процесса в образовательной организации; 

 вариативность, которая предполагает осуществление различных 

вариантов действий для решения поставленных задач; 

 комплексный подход в реализации коррекционно-образовательного 

процесса;  

 включение в решение задач программы всех субъектов 

образовательного процесса. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой 

психического развития 
 

Удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР в части занятий адаптивной физической культурой 

предполагает:  

• включение в содержание образования коррекционно-развивающей 

работы, предусматривающей коррекцию и развитие точности, ловкости и 

скоординированности движений; упражнений, способствующих 

налаживанию межполушарных связей и отработке быстроты двигательных 

реакций;  
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• создание условий для формирования саморегуляции деятельности и 

поведения;  

• организацию образовательного процесса путѐм индивидуализации 

содержания, методов и средств в соответствии с состоянием здоровья 

обучающегося с ЗПР; 

• дифференцированный подход к процессу и результатам занятий с 

учетом психофизических возможностей обучающихся; 

• формирование интереса к занятиям физической культурой и спортом, 

представлений и навыков здорового образа жизни. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

определяются спецификой функционирования их центральной нервной 

системы, которая выражается в недостаточности моторной 

скоординированности сложных двигательных актов, сниженной скорости 

двигательных реакций, недостаточной ловкости при выполнении 

упражнений, а также в особенностях психического развития и речи, 

приводящих к трудностям саморегуляции и понимания сложных 

семантических конструкций.   
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 Примерная рабочая программа по адаптивной физической 

культуре для обучающихся с задержкой психического развития на 

уровне основного общего образования 

 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура» разработана для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы 

основного  общего образования для обучающихся с ЗПР (далее – Программа, 

Примерная рабочая программа). 

Программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287) и Примерной адаптированной основной 

образовательной программой основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 18 

марта 2022 г. № 1/22). 

 

 Место учебного предмета в учебном плане 

 

На уровне основного общего образования учебная дисциплина 

«Адаптивная физическая культура» относится к предметной области 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

 В учебном плане количество часов на изучение учебного предмета 

«Адаптивная физкультура» составляет  2 часа в неделю, третий час может 

быть реализован за счет часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, за счет включения обучающихся во 

внеурочную деятельность по направлениям – физкультурно-спортивное и 

оздоровительное.  

Общее число часов, отведенных на изучение учебного предмета 

«Адаптивная физическая культура» на уровне основного общего 

образования, за пять учебных  лет составляет 340 часов при проведении 2 

уроков адаптивной физической культуры в неделю (по 68 часов ежегодно); 

или 510 часов при проведении 3 уроков адаптивной физической культуры в 

неделю (по 102 часа ежегодно). 

 

Особенности двигательного и личностного развития обучающихся с ЗПР 

на уровне основного общего образования 

 

Физическое развитие обучающихся с ЗПР близко к норме во внешнем 

проявлении. На уровне основного общего образования у обучающихся 

сохраняются статические нарушения, нарушения в развитии основных 

движений и мелкой моторики, нарушения осанки и координации и др.  
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Сложно  формируется контроль за двигательными действиями, в  связи с чем 

возникают проблемы в формировании произвольных движений,  

координированности, ориентировки в пространстве.  

Нарушение коммуникации у обучающихся может способствовать 

развитию негативных личностных отношений и антисоциальных тенденций в 

подростковом возрасте. Для них характерны: слабость волевых усилий, 

несамостоятельность, внушаемость. Характеристики внимания с возрастом 

улучшаются, но по-прежнему не стабильны.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Планируемые результаты освоения программы представлены на 

уровень образования. Распределение указанных результатов по годам 

обучения определяется Адаптированной основной общеобразовательной 

программой основного общего образования обучающихся с ЗПР, 

разработанной образовательной организацией. 

Личностные результаты освоения 

 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

спортивному прошлому и настоящему многонационального народа России,  

осознание и ощущение личностной сопричастности спортивной 

составляющей жизни российского народа). Знание истории спорта, 

знаменитых спортсменов России и мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к занятиям  адаптивной физической 

культурой; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам при выполнении 

физических упражнений и в совместной спортивной деятельности.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное, спортивное 

многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

физическим возможностям другого человека, к его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм на 

уроках «Адаптивная физическая культура».  
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7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение понимания 

красоты движения и человека.  

9. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом). 

 

Метапредметные результаты 

 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию по истории спорта, теоретическим основам 

адаптивной физической культуры, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты: 

составление режима дня, программы тренировок и т.д. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты по предмету «Адаптивная физическая 

культура»; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении 

собственных запланированных образовательных результатов в части 

физического совершенствования; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать 

гипотезы, в отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной 

образовательной деятельности с учетом выявленных затруднений и 

существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для 

достижения образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач на уроках по адаптивной 

физической культуре. Обучающийся сможет: 
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● определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и задачи; 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

оптимальные ресурсы для совершенствования двигательных функций; 

● планировать и корректировать свое физическое развитие. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией на занятиях по адаптивной физической культуре. Обучающийся 

сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении 

результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания и оценивать свою 

деятельность, осуществлять самоконтроль на уроках по адаптивной 

физической культуре; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик/показателей результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения 

упражнения; 

● обосновывать достижимость выполнения упражнения 

выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную деятельность на уроках по 

адаптивной физкультуре и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты двигательного 

развития и делать выводы о причинах его успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности; 
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● определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к правильному выполнению физического 

упражнения; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы на основе содержания предмета 

«Адаптивная физическая культура». Обучающийся сможет: 

● подбирать соответствующие термины к упражнению, движению 

или спортивному инвентарю; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких 

упражнений, объяснять их сходство или отличия; 

● объединять движения, упражнения в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений 

или событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или 

событий; 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком движение; 

● определять логические связи между движениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме выполнения 

упражнения; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания 

о физическом упражнении, к которому применяется алгоритм; 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями изучения теоретических основ адаптивной физической культуры); 

Коммуникативные УУД 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и 

совместную деятельность с педагогом и сверстниками на уроках 

«Адаптивная физическая культура»; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 
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● организовывать эффективное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т. д.); 
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Предметные результаты 

Требования к процессу и планируемым результатам занятий с учетом психофизических возможностей 

обучающегося с задержкой психического развитии 
 

Модуль / 

тематический 

блок  

Разделы   

Требования к процессу и планируемым результатам занятий  

  Предметные примерные планируемые результаты 

Знания о 

физической 

культуре 

 - Объясняет роль и значение адаптивной физической культуры в развитии общества и 

человека, цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в 

современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших 

достижений; 

- объясняет  роль и значение занятий адаптивной физической культурой в укреплении 

здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

- знает требования ГТО. 

Характеризует: 

- индивидуальные особенности физического и    психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

- особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 

физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности и контроля их эффективности; 

- особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Обучение 

основным 

гимнастическим 

элементам  

  

  

  

  

  

  

  

-Выполняет построение в шеренгу и колонну по команде; 

- осуществляет расчет в шеренге и колонне по одному; на 1-й, 2-й; 

- выполняет упражнения по памяти со словесным пояснением учителя; 

- выполняет серию действий; 

- запоминает несколько движений на слух и воспроизводит их; 

- выполняет несложные перестроения, связанные с необходимостью логического мышления; 

- знает пространственные понятия «лево-право», «вперед-назад», «верх-низ»; 

- выполняет усложняющие задания педагога в процессе ходьбы и бега; 

- выполняет упражнения на координацию и равновесие без опоры на месте и в движении; 

- проговаривает порядок выполнения действия «про себя» и в соответствии с проговариванием 

выполняет действие. 
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 Обучение 

элементам 

акробатики  

- Выполняет упражнения с осуществлением самоконтроля, парного контроля, с 

проговариванием; 

- включает в работу нужные группы мышц (допустима помощь педагога в построении 

правильного положения тела при выполнении упражнения); 

- удерживает позу при выполнении упражнений на развитие статической координации 

несколько секунд; 

- выполняет на память серию упражнений; 

- выполняет упражнение под самостоятельный счет с контролем педагога; 

- включает в работу нужные группы мышц (допустима помощь педагога в построении 

правильного положения тела при выполнении упражнения); 

- удерживает позу с сохранением объема движения при выполнении упражнений на развитие 

статической координации 10 секунд; 

- выполняет на память серию из 5-7 упражнений. 

 

 Общеразвивающие 

упражнения с 

предметами 

 

- Применяет приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими 

упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; приемы массажа и 

самомассажа; 

- выполняет упражнение целостно со словесным сопровождением; 

 - знает назначение спортивного инвентаря, проговаривает его; 

- включает в работу нужные мышцы групп (допустима помощь педагога в построении 

правильного положения тела при выполнении упражнения); 

- выполняет упражнения на координацию и равновесие без опоры на месте и в движении. 

 

Легкая 

атлетика 

Обучение технике 

ходьбы и бега  

  

  

  

  

  

  

  

  

- Соблюдает правила профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и 

ушибах, проговаривает их; 

- четко выполняет упражнения с опорой на словесную инструкцию; 

- проговаривает порядок выполнения действия «про себя» и в соответствии с этим выполняет 

действие; 

- удерживает правильную осанку при ходьбе и беге; 

- выполняет упражнения по чередованию работы рук и ног (например, чередует хлопок с 

шагом); 

- удерживает позу при выполнении упражнений на развитие статической координации 10 

секунд; 

- по инструкции выполняет упражнение со сменой темпа выполнения; 

- выполняет дыхательные  упражнения  разными  способами: грудное  и диафрагмальное 

дыхание, медленное и быстрое, поверхностное и глубокое. 
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 Обучение 

метанию малого 

мяча  

- Выполняет упражнения с осуществлением самоконтроля, парного контроля; 

- определяет эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; дозировку физической нагрузки и 

направленность воздействий; 

- выполняет упражнение целостно; 

- включает в работу нужные мышцы групп (допустима помощь педагога в построении 

правильного положения тела при выполнении упражнения); 

-  выполняет на память серию из 5-7 упражнений; 

- выполняет манипуляции с предметами (например, жонглирование). 

Спортивные 

игры 

Обучение игре в 

волейбол, 

баскетбол, футбол  

- Играет по правилам без облегчений. 

Соблюдает правила: 

- культуры поведения и взаимодействия во время   коллективных занятий и соревнований; 

- профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

- экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой; 

- проводит спортивные соревнования с обучающимися младших классов;  

-проводит судейство соревнований по одному из видов спорта. 

 

Лыжная 

подготовка   

Обучение 

основным 

элементам лыжной 

подготовки  

Соблюдает правила: 

-  культуры поведения и взаимодействия во время   коллективных занятий и соревнований; 

- профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

- экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях лыжной подготовкой; 

Проговаривает правила игр; 

Выполняет упражнение целостно, проговаривает последовательность действий; 

Удерживает правильную осанку при ходьбе и беге. 
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Плавание Обучение 

основным 

элементам 

плавания  

Соблюдает правила: 

- личной гигиены и закаливания организма; 

- экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

-осуществления контроля за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

- страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями;  

- эффективности занятий физическими упражнениями (функциональное состояние организма 

и физическая работоспособность; дозировка физической нагрузки и направленность 

воздействий); 

 

Проговаривает порядок выполнения действия «про себя» и в соответствии с этим выполняет 

действие;  

Выполняет дыхательные  упражнения  разными  способами: грудное  и диафрагмальное 

дыхание, медленное и быстрое, поверхностное и глубокое. 
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Содержание программы с указанием видов деятельности и условий реализации программы на уровне основного 

общего образования 
 

Модуль / 

тематический 

блок  

Разделы  Содержание   Дополнительные виды деятельности для 

реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР 

Знания о 

физической  

культуре  

 Место и роль адаптивной физической культуры и 

спорта в современном обществе.   
Адаптивная физическая культура - составная часть 

культуры, одно из важных средств укрепления 

здоровья и всестороннего физического развития 

занимающихся.  
Понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Необходимость контроля и наблюдения за 

состоянием здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью. Техника 

безопасности при занятиях АФК и спортом.  
Значение АФК для подготовки людей к трудовой 

деятельности.  
История олимпийского движения, современное 

олимпийское движение в России, великие 

спортсмены.  

- Просматривают видеоматериал по теоретическим 

вопросам адаптивной физической культуры; 

- слушают рассказ педагога (допустима словесная 

активизации внимания); 

- отвечают на вопросы по прослушанному материалу; 

- выполняют задания на поиск ошибок в вербальном 

теоретическом материале; 

- делают информационное сообщение по теоретическим 

аспектам АФК; 

- находят информацию по теории и методике АФК в сети 

Интернет и других источниках; 

- с помощью педагога выполняют практические занятия с 

заданными параметрами (составляют режим дня, 

подбирают материал по теме и т.д.); 

- участвуют в проектной деятельности на доступном 

уровне; 

- составляют небольшой рассказ из 2-3 предложений по 

теоретическим вопросам АФК. 
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Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Обучение основным 

гимнастическим 

элементам  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Построения и перестроения. Построения, повороты 

на месте, перестроение из одной шеренги в две, из 

колонны по одному в колонну по два. Перемена 

направления движения строя. Обозначение шага на 

месте. Переход с шага на бег и с бега на шаг. 

Изменение скорости движения. Повороты в 

движении.    

Этап знакомства с упражнением:  

- выполнение упражнений с опорой на словесное 

сопровождение; 

- выполнение упражнений по памяти со словесным 

пояснением учителя; 

- выполняют действия по разработанным алгоритмам. 

Этап закрепления: 

- выполняют упражнение, проговаривают порядок 

выполнения действия «про себя». 

Дополнительная коррекционная работа: 

- выполняют упражнения на координацию и равновесие 

без опоры на месте и в движении; 

- выполняют дыхательные  упражнения  разными  

способами: грудное  и диафрагмальное дыхание, 

медленное и быстрое, поверхностное и глубокое; 

- выполнение упражнений для развития двигательной 

памяти; 

- выполняют упражнения целостно. 

 Обучение элементам 

акробатики  

Общеразвивающие упражнения без предметов:  
Упражнения для развития рук и плечевого пояса: 

медленные плавные сгибания и разгибания; 

медленные плавные скручивая и  
вращения, махи, отведения и приведения.   
Упражнения для развития мышц шеи.  
Упражнения для развития мышц туловища.  
Упражнения на формирование правильной осанки 

(наклоны, повороты, вращения туловища, в 

положении лежа; поднимание и опускание ног, 

круговые движения одной и обеими ногами, 

поднимание и опускание туловища).   
Упражнения для развития мышц ног: различные 

маховые движения ногами, приседания на обеих и на 

одной ноге, выпады, выпады с дополнительными 

пружинящими движениями.  

Этап знакомства с упражнением:  

- последовательное изучение отдельных фаз движения с 

последующим их объединением; 

- просматривают движения в разных экспозициях со 

словесным сопровождением педагога и одновременным 

выполнением упражнений по подражанию и сопряженной 

речью; 

-составляют  рассказ-описание двигательного действия по 

картинке с последующей демонстрацией и выполнением 

его; 

- изучают схему фигуры человека для понимания 

структуры тела, функций суставов основных мышечных 

групп; 

- выполняют движение совместно с  педагогом с 

одновременным проговариванием.  

Этап закрепления: 
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Упражнения с сопротивлением. Упражнения в парах 

– повороты и наклоны туловища, сгибание и 

разгибание рук, приседания с партнером, перенос 

партнера на спине и на плечах, игры с элементами 

сопротивления. 

  
 

 

- участвуют в игровой   деятельности в процессе 

выполнения упражнения (имитация, танцы, соревнования 

и т.д.). 

Дополнительная коррекционная работа: 

- выполняют упражнения для развития двигательной 

памяти: для повторения серии упражнений (5 

упражнений); 

- проговаривают термины, действия и порядок 

выполнения упражнения; 

- выполняют упражнения на статическую организацию 

движения с контролем амплитуды. 

 Общеразвивающие 

упражнения с 

предметами 
 

Упражнения с набивными мячами: поднимание, 

опускание, наклоны, повороты, перебрасывания с 

одной руки на другую перед собой, над головой, за 

спиной, броски и ловля мяча.  
Упражнения на месте (стоя, сидя, лежа) и в 

движении (в парах и группе с передачами, бросками 

и ловлей мяча).  
Упражнения с гантелями, штангой, мешками с 

песком: сгибание и разгибание рук, медленные 

повороты и наклоны туловища, приседания 

(начинать в положении лежа, затем вводить 

упражнения с утяжелителями сидя, если нет 

противопоказаний и нарушений осанки).  
Упражнения с малыми мячами – броски и ловля 

мяча после подбрасывания вверх, удара о пол, в 

стену (ловля мяча на месте, в прыжке, после кувырка 

в движении).  
  
Перекаты: вперед и назад из положения лѐжа на 

спине, перекат вперед и назад из положения сидя, 

перекат вперед и назад из упора присев, круговой 

перекат в сторону, перекат вперед погнувшись.  
Упражнения в группировке: в положении лѐжа на 

спине, сидя, в приседе.  
Кувырки: кувырок назад, кувырок назад 

прогнувшись через плечо, кувырок вперед, кувырок 

вперед с прыжка.  
Стойки: Стойка на лопатках. Стойка на голове и 

руках, стойка на руках  
Мост. Перевороты.   
Постепенно усложняющиеся комбинации элементов 

в соответствии с двигательными возможностями 

Этап знакомства с упражнением:  

- изучают порядок выполнения упражнения по схеме 

строения человека для понимания структуры тела, 

функций суставов основных мышечных групп; 

- слушают описание порядка выполнения упражнения по 

схеме с последующей демонстрацией и выполнением его; 

- изучают движение в разных экспозициях со словесным 

сопровождением педагога и одновременным 

выполнением упражнений по подражанию и сопряженной 

речью;  

- изучение упражнения по карточкам с рисунками и 

схемам движений, с заданиями, указателями, 

ориентирами. 

Этап закрепления 

-выполняют упражнение целостно с самоконтролем и 

взаимоконтролем. 

Дополнительная коррекционная работа: 

- выполняют упражнения для развития мелкой моторики 

(динамическая и статическая организация двигательного 

акта); 

- выполняют упражнения для развития внимания 

(Например, вставить недостающее упражнение в уже 

изученную серию). 
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обучающихся.  

Легкая 

атлетика 

Обучение технике 

ходьбы и бега  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба.  
Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, на 

пятках, в полу-приседе, спиной вперед).   
Ходьба на носках с высоким подниманием бедра;  
Ходьба приставным шагом левым и правым боком;  
ходьба с остановками для выполнения задания 

(присесть, повернуться, выполнить упражнение и 

др.);  
ходьба скрестным шагом;  
ходьба с изменением направлений по сигналу;  
ходьба с выполнением  
движений рук на координацию;  
ходьба с преодолением несложных препятствий;  
продолжительная ходьба (10-15 мин.) в различном 

темпе;  
пешие переходы по слабопересеченной местности до 

1км,  
ходьба в различном темпе с выполнением заданий и 

другие.  
Бег.   
Бег на    месте    с    высоким    подниманием бедра    

со сменой темпа;  
Бег «змейкой», не задевая предметов; то же —    

вдвоем, держась за руки;       
Бег по прямой по узкому (30—35 см) коридору;  
Бег с подскоками, с подпрыгиванием и доставанием 

предметов;  
Бег по ориентирам;  
Бег в различном темпе;  
Медленный бег в равномерном темпе от 5 до 15 

минут;  
«Челночный    бег».    Бег    с    максимальной 

скоростью, остановками, с переноской предметов 

(кубиков, мячей);  
Бег с грузом в руках;  
Бег широким шагом на носках по прямой;  
Скоростной бег на дистанции 10-30м;  
Бег с преодолением малых препятствий (набивные 

мячи, полосы, скамейки) в среднем темпе;  
Бег на 20-30м;  
Эстафетный бег на отрезках 15-20м с передачей 

Этап знакомства с упражнением:  

- Самостоятельное построение; 

- выполняют упражнение с опорой на словесное 

объяснение  педагога; 

- называет правила техники безопасности, правила 

оказания первой помощи; 

- проговаривают  порядок выполнения действия «про 

себя». 

 

Этап закрепления: 

- выполняют упражнения в условиях проверки 

(самоконтроль, взаимоконтроль, зачетный урок и т. д.); 

- выполняют упражнения в соответствии с планом. 

Дополнительная коррекционная работа: 

- выполняют упражнения для развития произвольного 

торможения; 

 - выполняют дыхательные  упражнения  разными  

способами: грудное  и диафрагмальное дыхание, 

медленное и быстрое, поверхностное и глубокое; 

- игры на развитие пространственных представлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

эстафеты касанием рукой партнера;  
Бег с преодолением препятствий (высота до 20-

30см);  
Различные специальные беговые упражнения на 

отрезках до 30м;  
Бег на 30м на скорость;  
Кроссовый бег по слабопересеченной местности на 

расстояние до 1000м и другие.  

 Обучение метанию 

малого мяча  

Подготовительные упражнения: упражнения на 

увеличение подвижности (гибкости) в плечевых 

суставах и в грудном отделе позвоночника; 

координацию (двигательную ловкость) и быстроту 

движений; развитие скоростно-силовых качеств.  
Подготовительные упражнения с мячом: 

перекатывание мяча партнеру, перекатывания мяча 

через препятствия, катание мяча вдоль 

гимнастической скамейки. Подбрасывание и ловля 

мяча над собой и об стенку. Перебрасывание мяча 

двумя руками    снизу, из-за    головы    партнеру    и 

ловля двумя руками (с постепенным увеличением    

расстояния    и    высоты полета). Дополнительные 

движения перед ловлей мяча.   
Упражнения с набивным мячом. Удержание мяча в 

различных положениях, ходьба с мячом в различных 

положениях рук, наклоны туловища, приседания с 

удержанием мяча. Перекатывание набивного мяча 

руками, ногами, со сбиванием предметов. Стойка на 

мяче.  
Упражнения в метании малого мяча. Метание 

малого мяча в цель. Метание в цель после 

предварительного замаха. Метание из разных 

исходных положений. Метание на точность 

попадания в цель. Эстафеты с метанием в цель, 

подвижные игры с метанием.  

Этап знакомства с упражнением:  

- последовательное изучение отдельных фаз движения с 

последующим их объединением 

- просмотр показа движений в разных экспозициях со 

словесным сопровождением педагога и одновременным 

выполнением упражнений по подражанию и сопряженной 

речью; 

- составление рассказа-описания двигательного действия 

по картинке с последующей демонстрацией и 

выполнением его; 

-совместный с педагогом анализ рисунка фигуры человека 

для понимания структуры тела, функций суставов 

основных мышечных групп. 

Этап закрепления 

- выполняют упражнение целостно;  

- выстраивают движение самостоятельно. 

Коррекционная работа: 

- выполняют упражнения для развития мелкой моторики 

(динамическая и статическая организация двигательного 

акта); 

- взаимодействуют с партнером при выполнении 

упражнений в парах; 

- выполняют манипуляции с предметами (Например, 

жонглирование). 

Спортивные 

игры 

Обучение игре в 

волейбол, баскетбол, 

футбол  

Изучение правил игры в волейбол, баскетбол, 

футбол с использованием наглядности: презентаций, 

печатных изданий, видеофильмов.  
Баскетбол: стойка баскетболиста, передвижения к 

защитной стойке приставными шагами влево, 

вправо, вперед, назад, с остановками шагом и 

прыжком без мяча, передача мяча двумя руками от 

груди с места и шагом, ведение мяча на месте, по 

прямой, бросок мяча по корзине двумя руками от 

Этап знакомства с упражнением:  

- просмотр и совместный анализ видео с правильным 

выполнением упражнения, с  игрой; 

- последовательное изучение отдельных фаз движения с 

последующим их объединением; 

-изучение движения по рисунку фигуры человека для 

понимания структуры тела, функций суставов основных 

мышечных групп; 

- изучают правила игры, проговаривают их следуют им в 
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груди и двумя руками снизу с места.   
Волейбол:  
Перемещения и стойки: основная и низкая стойка; 

ходьба, бег, перемещение приставными шагами 

лицом, боком (правым, левым), спиной вперед; 

двойной шаг, скачок вперед, остановка шагом; 

сочетание стоек и перемещений, способов 

перемещений.  
Передачи: передача мяча сверху двумя руками: над 

собой – на месте, в парах, в треугольнике; передачи 

в стену с изменением высоты и расстояния.  
Нижняя прямая подача: и.п. стоя лицом к сетке, ноги 

согнуты в коленях, одна нога впереди, туловище 

наклонено  
Футбол:   
Обучение движениям без мяча: бег (в том числе и с 

изменением направления); прыжки; финты без мяча 

(туловищем).  
Обучение движениям с мячом: удар ногой;) прием 

(остановки) мяча; удар головой; ведение мяча; 

финты;  
отбор мяча; вбрасывание мяча; техника вратаря.  

игровой деятельности. 

Этап закрепления: 

- участвуют в соревнованиях; 

- играют; 

- самостоятельно осуществляют судейство. 

Дополнительная коррекционная работа: 

-упражнения для развития коммуникации и 

взаимодействия; 

- упражнения для межполушарного взаимодействия. 

 

 



24 
 

Лыжная 

подготовка   

Обучение основным 

элементам лыжной 

подготовки  

1) передвижения на лыжах различными 

классическими ходами 

(попеременным двухшажным, 

одновременным бесшажным, одновременным 

одношажным, одновременным двухшажным);   
2) подъѐмы на лыжах в гору;   
3) спуски с гор на лыжах;   
4) торможения при спусках;   
5) повороты на лыжах в движении;   
6) прохождение учебных дистанций (1,2,3 км).  
Построение в одну колонну. Передвижение на 

лыжах под рукой; с лыжами на плече; поворот на 

лыжах вокруг носков лыж; передвижение 

ступающим и скользящим шагом по лыжне; спуск со 

склонов в низкой стойке, в основной стойке; подъем 

по склону наискось и прямо «лесенкой»; 

передвижение на лыжах в медленном темпе на 

отрезке до 1 км; передвижение на лыжах на скорость 

на отрезке 40-60 м. Игры "Кто дальше", "Быстрый 

лыжник", "Кто быстрее". Передвижение на лыжах до 

1км.  

Этап знакомства с упражнением:  

- просмотр выполнения упражнения со словесным 

объяснением педагогом; 

- просмотр обучающего видео с сопровождающими 

комментариями педагога.  

Этап закрепления: 

- проговаривание порядка выполнения действия «про 

себя» (идеомоторная речь) с одновременным 

выполнением упражнения; 

- самостоятельно проходят (пробегают) дистанция в 

заданной технике с контролем своего состояния; 

- участвуют в соревнованиях. 

Дополнительная коррекционная работа: 

- выполняет упражнения для развития переключаемости 

движений; 

- выполняет упражнения для согласования движений рук 

и ног (динамическая организация двигательного акта); 

- выполняет движения в разном темпе; 

- развитие пространственных представлений: соблюдение 

дистанции в передвижении;  
- выполняет дыхательные  упражнения  разными  

способами: грудное  и диафрагмальное дыхание, 

медленное и быстрое, поверхностное и глубокое.  

Плавание Обучение основным 

элементам плавания  
Подготовительные упражнения:  
Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна  
И.п. – стоя на дне, держась одной рукой за бортик, 

другая – впереди на поверхности воды. Движения 

свободной рукой в сторону, вниз, вверх. 

Упражнение выполняется на разной глубине, в 

приседе, в наклоне.  
И.п. – стоя на дне, держась одной рукой за бортик, 

движения ногами по очереди: вперед, назад, в 

сторону, внутрь.  
Передвижения по дну, держась руками за бортик 

бассейна.  
Передвижение по дну, держась ближней рукой за 

бортик, другой отталкивать воду ладонью назад 

вниз.  
При отталкивании воды - рука прямая, форма ладони 

– «ложка».  
Передвижения по дну с различным исходным 

Этап знакомства с упражнением:  

- повторение правил техники безопасности в бассейне и 

правила гигиены; 

- выполнение подготовительные упражнения на суше; 

- последовательное изучение отдельных фаз движения с 

последующим их объединением 

- просмотр показа движений в разных экспозициях со 

словесным сопровождением педагога и одновременным 

выполнением упражнений по подражанию и сопряженной 

речью. 

Этап закрепления: 

- выполнение упражнений, проговаривание порядка 

выполнения действия «про себя».  

Дополнительная коррекционная работа: 

- проговаривают термины, порядок выполнения действия; 

- выполняют упражнения для развития произвольного 

торможения; 

- выполняют дыхательные  упражнения  разными  
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положением рук (в стороны, вперед, за голову, за 

спину, вверх).  
Движения по дну в полуприседе, ладони на коленях, 

на поясе, одновременно и попеременно отгребая 

ладонями воду назад.  
При выполнении задания, туловище немного 

наклонено вперед, руки в локтях выпрямлены, 

форма ладони – «ложка».  
И.п. – стоя на дне, руки в стороны. Выполнять 

руками одновременные движения внутрь и наружу 

вдоль поверхности воды, развивая усилия в сторону 

движения ладоней и немного вниз (пальцы ладони 

слегка направлены вниз, руки чуть согнуты в 

локтях).  
В положении стоя сделать вдох, задержать дыхание 

и опустить лицо в воду.  
Присесть, оттолкнуться ногами от дна и выпрыгнуть 

вверх («Кто выше прыгнет?»).  
«Кто дольше продержит лицо в воде?»  
Пробежать в воде 4-5м, выполняя гребки руками.  
Упражнение «поплавок».  
Подводящие упражнения в лежании на воде, 

всплывании и скольжении.  
Скольжение на груди. Стать спиной к бортику, 

поднять руки вверх за голову, соединить кисти. 

Сделать вдох, задержать дыхание, оттолкнувшись 

одной ногой от бортика, «проскользить» по 

поверхности воды. Стараться удержать туловище на 

поверхности воды как можно дольше.  
Скольжение на спине.  
Возможно использование специальных средств для 

удержания на поверхности воды и максимального 

расслабления.  
Скольжение на спине.  
Выдохи в воду.  
Плавание на груди и спине вольным стилем  
Обучение технике плавания. Плавание в медленном 

темпе 25 м. Плавание на скорость 25, затем 50 м.   

способами: грудное  и диафрагмальное дыхание, 

медленное и быстрое, поверхностное и глубокое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



26 
 

Тематическое планирование 

 
тематический план для АООП ООО ЗПР 

№ 

п/п 

Вид программного 

материала  

 

Количество часов (уроков) 

Класс 

5 6 7 8 9 

1 Инвариантная часть       

1.1 Знания о физической 

культуре 
В процессе урока 

1.2 Спортивные игры  14 14 14 14 14 

1.3 Гимнастика с 

элементами  

акробатики  

14 14 14 14 14 

1.4 Легкая атлетика  14 14 14 14 14 

1.5 Лыжная подготовка  13 13 13 13 13 

1.6 Плавание 13 13 13 13 13 

 Всего часов обязательной 

части 
68 68 68 68 68 

2 Вариативная часть  34 34 34 34 34 

 Всего часов 102 102 102 102 102 

  Итого часов за весь период обучения: 510 
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Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные 

возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, 

последствия заболеваний учащихся.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и 

результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность 

отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, 

«заступ» при приземлении.  Значительные ошибки – это ошибки, которые не 

вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на качество 

выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого 

ненамного. К значительным ошибкам относятся: старт не из требуемого 

положения; отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в 

длину, высоту; бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием 

дополнительных движений; несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на 

качество и результат выполнения упражнения.   

Характеристика цифровой оценки (отметки)   

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, 

допускается наличие мелких ошибок.   

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной 

ошибки и несколько мелких.   

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и 

несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить 

результат.   

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. 

Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок.   

При оценивании успеваемости обучающихся, имеющих специальную и 

подготовительную физкультурную группу здоровья, строго учитывается 

характер заболевания и медицинские показания. Данные учащиеся 

выполняют общеразвивающие упражнения, упражнения АФК, отвечают на 

теоретические вопросы, выполняют теоретические тестовые задания, готовят 

доклады, презентации, творческие работы и проекты. Учащиеся 

подготовительной физкультурной группы здоровья выполняют нормативные 

испытания с учетом медицинских показаний, но освобождаются от 

соревновательной деятельности. Рекомендуется вести индивидуальный 

мониторинг развития двигательных навыков 

Материально – техническое обеспечение 

При реализации программы по адаптированной физической культуре для 

обучающихся с задержкой психического развития образовательная 

организация наряду с общим  материально-техническим обеспечением 

реализации программ по физической культуре обеспечивает: 
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- Наглядный материал: схемы человеческого тела, муляжи скелета, 

оборудованное место для просмотра видео ряда, карточки для составления 

визуального расписания и технологических карт, большое зеркало. 

- Оборудование: спортивный инвентарь с различными сенсорными 

характеристиками, игровой материал для организации смены видов 

деятельности и активизации внимания. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Примерная рабочая программа по изобразительному искусству для 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне 

основного общего образования подготовлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  64101) 

(далее  – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (одобренной решением ФУМО по общему образованию 

(протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22)) (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной 

рабочей программы основного общего образования по предмету 

«Изобразительное искусство», а также на основе планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленных в Примерной программе воспитания. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Основное содержание учебного предмета «Изобразительное искусство», в 

рамках адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с ЗПР, направлено на приобщение 

обучающихся к искусству как духовному опыту поколений, овладение 

способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей. В рамках курса обучающиеся с ЗПР 

получают представление об изобразительном искусстве как целостном явлении.  

Содержание образования по предмету предусматривает два вида 

деятельности обучающихся: восприятие произведений искусства и собственную 

художественно-творческую деятельность. Это дает возможность показать 

единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть 

характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно 

информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается 

собственный эмоциональный опыт общения обучающегося с произведениями 

искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение 

изобразительного искусства. 

Художественная деятельность обучающихся на уроках находит 

разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объёме; 

декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и 

произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым 

темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). Наряду с основной формой организации учебного 
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процесса – уроком – проводятся экскурсии в музеи; используются 

видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях.  

Основой реализации содержания учебного предмета «Изобразительное 

искусство» является реализация деятельностного подхода, что позволяет для 

обучающихся с ЗПР: 

 придавать результатам образования социально и личностно значимый 

характер; 

 прочно усваивать учащимися знания и опыт разнообразной деятельности, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенно повышать мотивацию и интерес к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечивать условия для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Изобразительное искусство»   

Общие цели и задачи изучения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» представлены в Примерной рабочей программе основного общего 

образования по предмету «Изобразительное искусство». 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные цели и задачи учебного предмета 

«Изобразительное искусство», направленные на социально-эмоциональное 

развитие, развитие мыслительной и речевой деятельности, стимулирование 

познавательной активности, повышение коммуникативной компетентности в 

разных социальных условиях. 

Цель: развитие визуально-пространственного мышления обучающихся с 

ЗПР как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как 

формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры.   

Задачи: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально ценностного 

восприятия визуального образа реальности и произведений искусства;  

 освоение художественной культуры как формы материального выражения 

в пространственных формах духовных ценностей;   

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально пространственной формы;  

 развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределённости;  

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;  
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 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды и в понимании 

красоты человека;  

 развитие способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры;  

 овладение средствами художественного изображения как способом 

развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-

нравственной оценки;  

 овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды.  

 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по изобразительному 

искусству 

Содержание по предмету «Изобразительное искусство» рассчитано на 

обучающихся с ЗПР 5–7-х классов и адаптировано для обучения данной 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей. В этом 

возрасте у обучающихся с ЗПР продолжают наблюдаться некоторые 

особенности в развитии двигательной сферы, нарушения произвольной 

регуляции движений, недостаточная четкость и координированность 

непроизвольных движений, трудности переключения и автоматизации. Это 

приводит к затруднениям при выполнении практических работ, в связи с чем 

педагогу необходимо снижать требования при оценивании качества выполнения 

самостоятельных работ, предлагать ученикам больше времени на выполнение 

практической работы. Познавательная деятельность характеризуется 

сниженным уровнем активности и замедлением переработки информации, 

обеднен и узок кругозор представлений об окружающем мире и явлениях. 

Поэтому при отборе произведений искусства, с которыми знакомятся ученики с 

ЗПР, следует отдавать предпочтение предметам и явлениям из их повседневного 

окружения, избегать непонятных абстрактных изображений, опираться на 

личный опыт ученика. Важно сокращать объем теоретических сведений; 

включать отдельные темы или целые разделы в материалы для обзорного, 

ознакомительного или факультативного изучения.  
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Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные 

особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержании образования по предмету 

«Изобразительное искусство» 

При работе на уроке следует отдавать предпочтение практическим 

методам обучения: показу, упражнениям. Выполнение практической работы 

обязательно должно сопровождаться речевым отчетом ученика о выполненной 

работе, способствовать развитию речи, умению составлять связное речевое 

высказывание. Возможно использовать в ходе урока алгоритмы, картинные и 

письменные планы выполнения работы, перед выполнением практической 

работы желательным является проведение подробного анализа предстоящей 

работы, составление плана ее реализации. С целью формирования личностных 

компетенций у обучающихся с ЗПР следует предусматривать чередование 

уроков индивидуального практического творчества и уроков коллективной 

творческой деятельности. Совместная творческая деятельность учит 

обучающихся договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг 

друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 

положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 

уверенность в своих силах. 

 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет «Изобразительное 

искусство» входит в предметную область «Искусство». Содержание учебного 

предмета «Изобразительное искусство», представленное в Примерной рабочей 

программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной 

программе основного общего образования, Примерной адаптированной 

основной образовательной программе основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. Содержание предмета 

«Изобразительное искусство» структурировано как система тематических 

модулей. Три модуля входят в учебный план 5–7 классов программы основного 

общего образования в объёме 105 учебных часов, не менее 1 учебного часа в 

неделю в качестве инвариантных. Каждый модуль обладает содержательной 

целостностью и организован по восходящему принципу в отношении углубления 

знаний по ведущей теме и усложнения умений обучающихся с ЗПР. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 

Декоративно-прикладное искусство и его виды. 

Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей1. 

Древние корни народного искусства 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и 

эпосом. 

Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов 

быта, их значение в характере труда и жизненного уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства. 

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, 

росписи по дереву, вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в 

процессе практической творческой работы. 

Убранство русской избы 

Конструкция избы, единство красоты и пользы – функционального и 

символического – в её постройке и украшении. 

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских 

изб. Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

Выполнение рисунков – эскизов орнаментального декора крестьянского 

дома. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. Декоративные 

элементы жилой среды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора 

традиционной постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость 

соотношения характера постройки, символики её декора и уклада жизни для 

каждого народа. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их 

выразительной формы и орнаментально-символического оформления. 

Народный праздничный костюм 

Образный строй народного праздничного костюма – женского и мужского. 

Традиционная конструкция русского женского костюма – северорусский 

(сарафан) и южнорусский (понёва) варианты. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для 

различных регионов страны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. 

                                                           
1 Здесь и далее курсивом отмечены темы, которые даются обучающимся с ЗПР на базовом, ознакомительном 

уровне, с целью формирования общего представления о понятиях в рамках изучаемой темы. 
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Древнее происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной 

вышивке. Символическое изображение женских фигур и образов всадников в 

орнаментах вышивки. Особенности традиционных орнаментов текстильных 

промыслов в разных регионах страны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение 

в форме, цветовом решении, орнаментике костюма черт национального 

своеобразия. 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов 

народного творчества. 

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию 

коллективного панно на тему традиций народных праздников. 

Народные художественные промыслы 

Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и 

ремесло. Традиции культуры, особенные для каждого региона. 

Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение 

художественных промыслов народов России. 

Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-

национальным бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, 

шерсть и лён и др.). 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных 

промыслов. Особенности цветового строя, основные орнаментальные элементы 

росписи филимоновской, дымковской, каргопольской игрушки. Местные 

промыслы игрушек разных регионов страны. 

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла. 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского 

промысла. Травный узор, «травка» — основной мотив хохломского орнамента. 

Связь с природой. Единство формы и декора в произведениях промысла. 

Последовательность выполнения травного орнамента. Праздничность изделий 

«золотой хохломы». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. 

Традиционные образы городецкой росписи предметов быта. Птица и конь — 

традиционные мотивы орнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, 

основные приёмы и композиционные особенности городецкой росписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории 

промысла. Гжельская керамика и фарфор: единство скульптурной формы и 

кобальтового декора. Природные мотивы росписи посуды. Приёмы мазка, 

тональный контраст, сочетание пятна и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. 

Разнообразие форм подносов, цветового и композиционного решения росписей. 

Приёмы свободной кистевой импровизации в живописи цветочных букетов. 

Эффект освещённости и объёмности изображения. 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах 

страны. Разнообразие назначения предметов и художественно-технических 

приёмов работы с металлом. 
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Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра – роспись 

шкатулок, ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой 

миниатюры в России. Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой 

миниатюры в сохранении и развитии традиций отечественной культуры. 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров 

художественных промыслов. 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, 

духовных и культурных традиций. 

Народные художественные ремёсла и промыслы – материальные и 

духовные ценности, неотъемлемая часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 

Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних 

цивилизаций. 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, 

традиций быта и ремесла, уклада жизни людей. 

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, 

основные мотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох. 

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. 

Выражение образа человека, его положения в обществе и характера 

деятельности в его костюме и его украшениях. 

Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, 

предметов быта – в культуре разных эпох. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-

прикладного искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, 

роспись по ткани, моделирование одежды). 

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий 

или декоративный знак. 

Государственная символика и традиции геральдики. 

Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды. 

Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, 

самопонимания, установок и намерений. 

Декор на улицах и декор помещений. 

Декор праздничный и повседневный. 

Праздничное оформление школы. 

 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» 

Общие сведения о видах искусства 

Пространственные и временные виды искусства. 

Изобразительные, конструктивные и декоративные виды 

пространственных искусств, их место и назначение в жизни людей. 

Основные виды живописи, графики и скульптуры. 

Художник и зритель: зрительские умения, знания и творчество зрителя. 
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Язык изобразительного искусства и его выразительные средства 

Живописные, графические и скульптурные художественные материалы, 

их особые свойства. 

Рисунок – основа изобразительного искусства и мастерства художника. 

Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий 

рисунок. 

Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. 

Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов. 

Линейные графические рисунки и наброски. 

Тон и тональные отношения: тёмное — светлое. 

Ритм и ритмическая организация плоскости листа. 

Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, 

физическая основа цвета, цветовой круг, основные и составные цвета, 

дополнительные цвета. 

Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный 

и тёплый цвет, понятие цветовых отношений; колорит в живописи. 

Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные 

памятники, парковая скульптура, камерная скульптура. 

Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура. Произведения 

мелкой пластики. Виды рельефа. 

Жанры изобразительного искусства 

Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для 

сравнения и анализа произведений изобразительного искусства. 

Предмет изображения, сюжет и содержание произведения 

изобразительного искусства. 

Натюрморт 

Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и 

появление жанра натюрморта в европейском и отечественном искусстве. 

Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов 

на плоскости. 

Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка 

зрения и точка схода, правила перспективных сокращений. 

Изображение окружности в перспективе. 

Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы. 

Сложная пространственная форма и выявление её конструкции. 

Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых 

геометрических фигур. 

Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 

Освещение как средство выявления объёма предмета. Понятия «свет», 

«блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». 

Особенности освещения «по свету» и «против света». 

Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по 

представлению. 

Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. 
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Особенности графических техник. Печатная графика. 

Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах 

европейских и отечественных живописцев. Опыт создания живописного 

натюрморта. 

Портрет 

Портрет как образ определённого реального человека. Изображение 

портрета человека в искусстве разных эпох. Выражение в портретном 

изображении характера человека и мировоззренческих идеалов эпохи. 

Великие портретисты в европейском искусстве. 

Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. 

Великие портретисты в русской живописи. 

Парадный и камерный портрет в живописи. 

Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в.— 

отечественном и европейском. 

Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение 

лицевой и черепной частей головы. 

Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие 

графических средств в изображении образа человека. 

Графический портретный рисунок с натуры или по памяти. 

Роль освещения головы при создании портретного образа. Свет и тень в 

изображении головы человека. 

Портрет в скульптуре. 

Выражение характера человека, его социального положения и образа 

эпохи в скульптурном портрете. 

Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного 

портрета. 

Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном 

портретном образе в произведениях выдающихся живописцев. 

Опыт работы над созданием живописного портрета. 

Пейзаж 

Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в 

средневековом искусстве и в эпоху Возрождения. 

Правила построения линейной перспективы в изображении пространства. 

Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и 

дальнего планов при изображении пейзажа. 

Особенности изображения разных состояний природы и её освещения. 

Романтический пейзаж. Морские пейзажи И. Айвазовского. 

Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и 

постимпрессионистов. Представления о пленэрной живописи и 

колористической изменчивости состояний природы. 

Живописное изображение различных состояний природы. 

Пейзаж в истории русской живописи и его значение в отечественной 

культуре. История становления картины Родины в развитии отечественной 

пейзажной живописи XIX в. 
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Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и 

его учеников: А. Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и её 

значение для русской культуры. Значение художественного образа 

отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. 

Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа 

своей Родины. 

Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. 

Средства выразительности в графическом рисунке и многообразие 

графических техник. 

Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей 

природы. 

Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в 

понимании образа города. 

Город как материальное воплощение отечественной истории и 

культурного наследия. Задачи охраны культурного наследия и исторического 

образа в жизни современного города. 

Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и 

ритмическая организация плоскости изображения. 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве 

Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных 

эпох. Значение художественного изображения бытовой жизни людей в 

понимании истории человечества и современной жизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. 

Тема, сюжет, содержание в жанровой картине. Образ нравственных и 

ценностных смыслов в жанровой картине и роль картины в их утверждении. 

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в 

организации художественных выразительных средств и взаимосвязи всех 

компонентов произведения. 

Исторический жанр в изобразительном искусстве 

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных 

событий в жизни общества. 

Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: 

мифологическая картина, картина на библейские темы, батальная картина и др. 

Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в 

развитии отечественной культуры. 

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

творчестве В. Сурикова и др. Исторический образ России в картинах ХХ в. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы 

художника над исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа 

над этюдами, уточнения композиции в эскизах, картон композиции, работа над 

холстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на 

собранный материал по задуманному сюжету. 

Библейские темы в изобразительном искусстве 
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Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов 

Священной истории в европейской культуре. 

Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как 

«духовная ось», соединяющая жизненные позиции разных поколений. 

Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, в скульптуре «Пьета» Микеланджело и др. 

Библейские темы в отечественных картинах XIX в. (А. Иванов. «Явление 

Христа народу», И. Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», 

В. Поленов. «Христос и грешница»). 

Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык изображения 

в иконе – его религиозный и символический смысл. 

Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, 

Феофана Грека, Дионисия. 

Работа над эскизом сюжетной композиции. 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в 

изобразительном искусстве. 

 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» 

Архитектура и дизайн – искусства художественной постройки – 

конструктивные искусства. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» – предметно-

пространственной среды жизни людей. 

Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в 

ней мировосприятия, духовно-ценностных позиций общества. 

Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни 

людей в разные исторические эпохи. 

Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи 

сохранения культурного наследия и природного ландшафта. 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного 

развития. Единство функционального и художественного — целесообразности 

и красоты. 

Графический дизайн 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой 

деятельности. Основы формальной композиции в конструктивных искусствах. 

Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, 

текст и изображение. 

Формальная композиция как композиционное построение на основе 

сочетания геометрических фигур, без предметного содержания. 

Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость 

элементов. 

Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и 

асимметрия, динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, 

замкнутость или открытость композиции. 
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Практические упражнения по созданию композиции с вариативным 

ритмическим расположением геометрических фигур на плоскости. 

Роль цвета в организации композиционного пространства. 

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Цвет и 

законы колористики. Применение локального цвета. Цветовой акцент, ритм 

цветовых форм, доминанта. 

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. 

Форма буквы как изобразительно-смысловой символ. 

Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта. 

Типографика. Понимание типографской строки как элемента 

плоскостной композиции. 

Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква — 

изобразительный элемент композиции». 

Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический 

символ. Функции логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при 

соединении текста и изображения. 

Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык 

плаката. Композиционный монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, 

поздравительной открытке. 

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. 

Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление книги, 

журнала. 

Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа 

или на основе компьютерных программ. 

Макетирование объёмно-пространственных композиций 

Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная 

организация пространства. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» 

пространства. 

Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы 

его обозначения на макете. 

Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных 

композиций. Объём и пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном 

макете. 

Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление 

простых объёмов, образующих целостную постройку. Взаимное влияние объёмов 

и их сочетаний на образный характер постройки. 

Понятие тектоники как выражение в художественной форме 

конструктивной сущности сооружения и логики конструктивного 

соотношения его частей. 

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в 

изменении архитектурных конструкций (перекрытия и опора – стоечно-балочная 

конструкция – архитектура сводов; каркасная каменная архитектура; 

металлический каркас, железобетон и язык современной архитектуры). 
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Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи 

и её форма. Образ времени в предметах, создаваемых человеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ 

формы через выявление сочетающихся объёмов. Красота — наиболее полное 

выявление функции предмета. Влияние развития технологий и материалов на 

изменение формы предмета. 

Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов. 

Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и 

материала изготовления 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее 

значение цвета в дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы 

объектов архитектуры и дизайна. 

Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с 

использованием цвета. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни 

человека 

Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как 

отражение эволюции образа жизни, изменения мировоззрения людей и развития 

производственных возможностей. 

Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка 

архитектуры как этапов духовной, художественной и материальной культуры 

разных народов и эпох. 

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в 

предметно-пространственной среде жизни разных народов. 

Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в 

виде аналитических зарисовок известных архитектурных памятников по 

фотографиям и другим видам изображения. 

Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и 

завтра. 

Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её 

технологические и эстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект 

«перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня 

материально-строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема 

урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современного 

города. 

Пространство городской среды. Исторические формы планировки 

городской среды и их связь с образом жизни людей. 

Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и 

реальность. 

Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. 

Выполнение практических работ по теме «Образ современного города и 

архитектурного стиля будущего»: фотоколлажа или фантазийной зарисовки 

города будущего. 
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Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических 

кварталов и значение культурного наследия для современной жизни людей. 

Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых 

архитектурных форм и архитектурного дизайна в организации городской среды 

и индивидуальном образе города. 

Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство 

пешеходных зон в городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» 

и пр.), киосков, информационных блоков, блоков локального озеленения и т. д. 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна 

объектов городской среды» в виде создания коллажно-графической композиции 

или дизайн-проекта оформления витрины магазина. 

Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение 

его интерьера. Дизайн пространственно-предметной среды интерьера. 

Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. 

Интерьер как отражение стиля жизни его хозяев. 

Зонирование интерьера – создание многофункционального пространства. 

Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. 

Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа). 

Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в 

образно-стилевом решении интерьера» в форме создания коллажной 

композиции. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве 

с ландшафтно-парковой средой. 

Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта 

русской усадебной территории и задачи сохранения исторического наследия. 

Традиции графического языка ландшафтных проектов. 

Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка 

в виде схемы-чертежа. 

Единство эстетического и функционального в объёмно-

пространственной организации среды жизнедеятельности людей. 

Образ человека и индивидуальное проектирование 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа 

и индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. 

Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре. 

Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. 

Дизайн предметной среды в интерьере частного дома. 

Мода и культура как параметры создания собственного костюма или 

комплекта одежды. 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и 

формы. Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, 

как бизнес и в качестве манипулирования массовым сознанием. 

Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура 

и подростковая мода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль 

в костюме. Роль фантазии и вкуса в подборе одежды. 



17 
 

Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн 

современной одежды». 

Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, 

вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический. 

Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального 

поведения, рекламой, общественной деятельностью. 

Дизайн и архитектура – средства организации среды жизни людей и 

строительства нового мира. 

 

Примерные контрольно-измерительные материалы по изобразительному 

искусству 

Контрольные работы по предмету «Изобразительное искусство» 

программой не предусмотрены. Основные формы учебной деятельности – 

практическое художественное творчество посредством овладения 

художественными материалами, зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. На уроках 

изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия 

обучающимися с ЗПР произведений искусства и явлений культуры, так и 

уровень выполнения практических заданий. Причем решающую роль при 

выставлении отметки играет оценивание художественно-творческой 

деятельности в силу практического характера занятий по изобразительному 

искусству. Оценивание работы обучающихся с ЗПР носит индивидуальный 

характер, учитываются следующие показатели: 

 правильность приемов работы; 

 степень самостоятельности выполнения задания (ориентировку в задании, 

правильное построение рисунка, аккуратность выполненной работы); 

 соблюдение правил безопасности работы и гигиены труда. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные результаты: 

осознание основ культурного наследия народов России и человечества; 

ценностное отношение к Российскому искусству, художественным 

традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера;  

ценность отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства; 

осознание собственного эмоционального состояния и эмоционального 

состояния других на основе анализа продуктов художественной деятельности, 

умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

интерес к практическому изучению профессий и труда, связанного с 

изобразительным искусством, на основе применения изучаемого предметного 

знания;  

уважение к труду и результатам трудовой деятельности, возникшим в 

процессе создания художественного изделия; 

продуктивная коммуникация со сверстниками, взрослыми в ходе 

творческой деятельности;  

развитие собственных творческих способностей, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

способность передать свои впечатления так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

анализировать, сравнивать, выделять главное, обобщать; 

устанавливать причинно-следственные связи при анализе картин 

художников;  

с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведенного анализа; 

самостоятельно выбирать способ решения учебно-творческой задачи 

(выбор материала, инструмента и пр.) для достижения наилучшего результата; 

пользоваться различными поисковыми системами при выполнении 

творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

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

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками в процессе выполнения коллективной творческой 

работы; 

выполнять свою часть работы, достигать максимально возможного 

качественного результата, координировать свои действия с другими членами 

команды при работе над творческими проектами; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самостоятельно планировать учебные действия в соответствии с 

поставленной художественной задачей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения различных художественно-творческих задач; 

рационально подходить к определению цели самостоятельной творческой 

деятельности; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами творческой 

деятельности, осуществлять контроль своей деятельности; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

художественной задачи; 

понимать причины, по которым планируемый результат не был достигнут, 

находить позитивное в произошедшей ситуации (пейзаж не получился, потому 

что неверно расположил линию горизонта, но усовершенствовал технику работы 

с акварелью); 

выражать собственные эмоции доступными художественными 

средствами; 

различать и называть эмоции других, выраженные при помощи 

художественных средств; 

анализировать возможные причины эмоций персонажей, изображенных на 

картинах; 

ставить себя на место другого человека (персонажа картины), понимать его 

мотивы и намерения; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению по поводу 

художественного произведения; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого. 

 

Предметные результаты   

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета 

«Изобразительное искусство», сгруппированы по учебным модулям и должны 

отражать сформированность умений: 
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Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: 

иметь представление о многообразии видов декоративно-прикладного 

искусства; о связи декоративно-прикладного искусства с бытовыми 

потребностями людей; 

иметь представление (уметь приводить примеры с помощью педагога) о 

мифологическом и магическом значении орнаментального оформления жилой 

среды в древней истории человечества; 

иметь представление о коммуникативных, познавательных и культовых 

функциях декоративно-прикладного искусства; 

распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по 

материалу (дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.);  

иметь представление о неразрывной связи декора и материала; 

распознавать по образцу и называть техники исполнения произведений 

декоративно-прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись, 

вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.; 

иметь представление о специфике образного языка декоративного 

искусства – его знаковой природе, орнаментальности, стилизации 

изображения; 

различать по образцу разные виды орнамента: геометрический, 

растительный, зооморфный, антропоморфный; 

иметь практический опыт самостоятельного творческого создания 

орнаментов ленточных, сетчатых, центрических; 

иметь представление о значении ритма, раппорта, различных видов 

симметрии в построении орнамента и иметь практический опыт применения 

эти представлений в собственных творческих декоративных работах; 

иметь практический опыт стилизованного – орнаментального 

лаконичного изображения деталей природы, стилизованного обобщённого 

изображения представителей животного мира, сказочных и мифологических 

персонажей с опорой на образы мирового искусства; 

иметь представление об особенностях народного крестьянского 

искусства как целостного мира, в предметной среде которого выражено 

отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни в целом; 

уметь объяснять с помощью учителя символическое значение 

традиционных знаков народного крестьянского искусства (солярные знаки, 

древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

знать на базовом уровне и иметь опыт самостоятельного изображения по 

образцу конструкции традиционного крестьянского дома, его декоративного 

убранства, иметь представление о функциональном, декоративном и 

символическом единстве его деталей; 

иметь практический опыт изображения характерных традиционных 

предметов крестьянского быта; 

иметь представление о конструкции народного праздничного костюма, 

его образном строе и символическом значении его декора;  

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

иметь практический опыт изображения или моделирования 

традиционного народного костюма; 

иметь представления и иметь практический опыт изображения или 

конструирования устройства традиционных жилищ разных народов, например 

юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять при помощи учителя семантическое 

значение деталей конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом; 

иметь представление о примерах декоративного оформления 

жизнедеятельности – быта, костюма разных исторических эпох и народов 

(например, Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, 

Европейское Средневековье);  

иметь представление о разнообразии образов декоративно-прикладного 

искусства, их единстве и целостности для каждой конкретной культуры, 

определяемых природными условиями и сложившийся историей; 

объяснять при помощи учителя значение народных промыслов и 

традиций художественного ремесла в современной жизни; 

рассказывать по опорной схеме, плану о происхождении народных 

художественных промыслов; 

называть с опорой на образец характерные черты орнаментов и изделий 

ряда отечественных народных художественных промыслов; 

уметь перечислять материалы, используемые в народных 

художественных промыслах: дерево, глина, металл, стекло, др.; 

различать с опорой на образец изделия народных художественных 

промыслов по материалу изготовления и технике декора; 

иметь представления о связи между материалом, формой и техникой 

декора в произведениях народных промыслов; 

иметь представление о приёмах и последовательности работы при 

создании изделий некоторых художественных промыслов; 

иметь практический опыт изображения фрагментов орнаментов, 

отдельных сюжетов, деталей изделий ряда отечественных художественных 

промыслов; 

иметь представление о роли символического знака в современной жизни 

(герб, эмблема, логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт 

творческого создания эмблемы или логотипа; 

понимать и объяснять с помощью учителя значение государственной 

символики, иметь представление о значении и содержании геральдики; 

уметь определять по образцу и указывать продукты декоративно-

прикладной художественной деятельности в окружающей предметно-

пространственной среде, обычной жизненной обстановке и характеризовать 

при помощи учителя их образное назначение; 

иметь представления о широком разнообразии современного 

декоративно-прикладного искусства; уметь различать с опорой на образец 

художественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен и т. д.; 

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

 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»: 

иметь представление о различиях между пространственными и 

временными видами искусства и их значении в жизни людей; 

меть представление о причинах деления пространственных искусств на 

виды; 

иметь представления об основных видах живописи, графики и 

скульптуры, объяснять при помощи учителя их назначение в жизни людей. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 

различать традиционные художественные материалы для графики, 

живописи, скульптуры; 

понимать значение материала в создании художественного образа;  

иметь практический опыт изображения карандашами разной жёсткости, 

фломастерами, углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из 

пластилина, а также другими доступными художественными материалами; 

иметь представление о различных художественных техниках в 

использовании художественных материалов; 

иметь представление о роли рисунка как основы изобразительной 

деятельности; 

иметь опыт учебного рисунка – светотеневого изображения объёмных 

форм; 

иметь представления об основах линейной перспективы и 

первоначальные навыки изображения объёмных геометрических тел на 

двухмерной плоскости (при необходимости при помощи учителя); 

иметь представления о понятиях графической грамоты изображения 

предмета «освещённая часть», «блик», «полутень», «собственная тень», 

«падающая тень» и уметь их применять в практике рисунка на базовом уровне; 

иметь представление о содержании понятий «тон», «тональные 

отношения» и иметь опыт их визуального анализа; 

иметь опыт определения конструкции сложных форм, соотношения 

между собой пропорции частей внутри целого; 

иметь опыт линейного рисунка; 

иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную 

учебную задачу; 

иметь представления об основах цветоведения: основные и составные 

цвета, дополнительные цвета; иметь представление о понятиях «колорит», 

«цветовые отношения», «цветовой контраст»; 

иметь навыки практической работы гуашью и акварелью; 

иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления 

о пластической выразительности скульптуры, соотношении пропорций в 

изображении предметов или животных. 

Жанры изобразительного искусства: 

иметь представления о понятии «жанры в изобразительном искусстве», 
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понимать разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

произведения искусства. 

Натюрморт: 

иметь представление о изображении предметного мира в различные 

эпохи истории человечества и уметь приводить примеры натюрморта в 

европейской живописи Нового времени при помощи учителя; 

рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли 

натюрморта в отечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные 

произведения отечественных художников по предложенному плану; 

иметь представление и иметь опыт применения в рисунке правил 

линейной перспективы и изображения объёмного предмета в двухмерном 

пространстве листа; 

иметь представление об освещении как средстве выявления объёма 

предмета; 

иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного 

расположения предметов на листе, выделения доминанты и целостного 

соотношения всех применяемых средств выразительности; 

иметь опыт создания графического натюрморта; 

иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 

Портрет: 

иметь представление об истории портретного изображения человека в 

разные эпохи как последовательности изменений представления о человеке; 

иметь представления о содержании портретного образа в искусстве 

Древнего Рима, эпохи Возрождения и Нового времени; 

узнавать произведения и называть имена нескольких великих 

портретистов европейского искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 

Микеланджело, Рембрандт и др.) по образцу или с помощью учителя; 

иметь представления о истории портрета в русском изобразительном 

искусстве, о великих художниках-портретистах (В. Боровиковский, 

А. Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, 

И. Репин, В. Суриков, В. Серов и др.); 

иметь представления и опыт претворения в рисунке основных позиций 

конструкции головы человека, пропорции лица, соотношение лицевой и 

черепной частей головы; 

иметь представление о способах объёмного изображения головы 

человека, иметь опыт создания зарисовок объёмной конструкции головы (по 

образцу); иметь представление о термине «ракурс»; 

иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о 

выражении характера человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 

иметь начальный опыт лепки головы человека; 

иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о 

разнообразии графических средств в изображении образа человека; 

иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в 

создании портретного образа как средства выражения настроения, 



24 
 

характера, индивидуальности героя портрета; 

иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. — западном и 

отечественном. 

Пейзаж: 

иметь представление об изображении пространства в эпоху Древнего 

мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

иметь представления о правилах построения линейной перспективы и 

иметь опыт применения их в рисунке; 

иметь представления о содержании понятий: линия горизонта, точка 

схода, низкий и высокий горизонт, перспективные сокращения, центральная и 

угловая перспектива; 

иметь представления о правилах воздушной перспективы и иметь опыт 

их применения на практике; 

иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского; 

иметь представление об особенностях пленэрной живописи и 

колористической изменчивости состояний природы; 

иметь представление о истории пейзажа в русской живописи, 

особенностях пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и 

художников ХХ в. (по выбору); 

иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных 

состояний природы; 

иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы 

по памяти и представлению; 

иметь опыт изображения городского пейзажа – по памяти или 

представлению. 

Бытовой жанр: 

иметь представления о роли изобразительного искусства в 

формировании представлений о жизни людей разных эпох и народов; 

иметь представления о понятиях «тематическая картина», «станковая 

живопись», «монументальная живопись»; основных жанрах тематической 

картины; 

уметь различать при помощи учителя тему, сюжет и содержание в 

жанровой картине;  

иметь представление о значении художественного изображения бытовой 

жизни людей в понимании истории человечества и современной жизни; 

иметь представление об изображении труда и повседневных занятий 

человека в искусстве разных эпох и народов;  

иметь представления о различиях произведений разных культур по их 

стилистическим признакам и изобразительным традициям (Древний Египет, 

Китай, античный мир и др.); 

иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте 

традиций их искусства; 

иметь представление о понятии «бытовой жанр»; 

иметь опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной 
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жизни. 

Исторический жанр: 

иметь представление о историческом жанре в истории искусства и его 

значении для жизни общества;  

иметь представление об авторах и содержании таких картин, как 

«Последний день Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и других картин 

В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина; 

иметь представление об основных этапах работы художника над 

тематической картиной: периода эскизов, периода сбора материала и работы 

над этюдами, уточнения эскизов, этапов работы над основным холстом; 

иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему 

(художественный проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над 

композицией. 

Библейские темы в изобразительном искусстве: 

иметь представление о значении библейских сюжетов в истории 

культуры; 

иметь представление о значении великих – вечных тем в искусстве на 

основе сюжетов Библии как «духовной оси», соединяющей жизненные 

позиции разных поколений; 

иметь представления о содержании и авторах произведений на 

библейские темы, таких как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» 

Леонардо да Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» 

Рембрандта и др.; скульптура «Пьета» Микеланджело и др.; 

иметь представление о картинах на библейские темы в истории русского 

искусства; 

иметь представление о содержании знаменитых русских картин на 

библейские темы, таких как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в 

пустыне» И. Крамского, «Тайная вечеря» Н. Ге, «Христос и грешница» В. 

Поленова и др.; 

иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной 

на библейские темы; 

иметь представления о русской иконописи, о великих русских 

иконописцах: Андрее Рублёве, Феофане Греке, Дионисии. 

 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»: 

иметь представление об архитектуре и дизайне как конструктивных 

видах искусства, т. е. искусства художественного построения предметно-

пространственной среды жизни людей; 

иметь представление о роли архитектуры и дизайна в построении 

предметно-пространственной среды жизнедеятельности человека; 

иметь представление о влиянии предметно-пространственной среды на 

чувства, установки и поведение человека; 

иметь представления о ценности сохранения культурного наследия, 

выраженного в архитектуре, предметах труда и быта разных эпох. 
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Графический дизайн: 

иметь представления о понятии формальной композиции и её значении 

как основы языка конструктивных искусств; 

иметь представление об основных средствах – требованиях к 

композиции; 

иметь представления об основных типах формальной композиции; 

иметь опыт составления различных формальных композиции на 

плоскости; 

иметь опыт составления формальных композиции на выражение в них 

движения и статики; 

иметь опыт первоначальных навыков вариативности в ритмической 

организации листа; 

иметь представление о роли цвета в конструктивных искусствах; 

иметь представление о технологии использования цвета в живописи и в 

конструктивных искусствах; 

иметь представление о выражении «цветовой образ»; 

иметь опыт применения цвета в графических композициях как акцента 

или доминанты, объединённых одним стилем; 

иметь представление о шрифте как графическом рисунке начертания 

букв, объединённых общим стилем, отвечающим законам художественной 

композиции; 

иметь представление о соотнесении особенностей стилизации рисунка 

шрифта и содержания текста;  

иметь представление об «архитектуре» шрифта и особенностях 

шрифтовых гарнитур; иметь опыт творческого воплощения шрифтовой 

композиции (буквицы); 

иметь опыт применения печатного слова, типографской строки в 

качестве элементов графической композиции; 

иметь представление о функции логотипа как представительского знака, 

эмблемы, торговой марки;  

иметь представление о шрифтовом и знаковом видах логотипа;  

иметь практический опыт разработки логотипа на выбранную тему; 

иметь практический опыт построения композиции плаката, 

поздравительной открытки или рекламы на основе соединения текста и 

изображения; 

иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне 

журнала; 

иметь практический творческий опыт образного построения книжного 

и журнального разворотов в качестве графических композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни 

человека: 

иметь практический опыт построения под руководством учителя 

объёмно-пространственной композиции как макета архитектурного 

пространства в реальной жизни; 
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иметь представления о структуре различных типов зданий и влиянии 

объёмов и их сочетаний на образный характер постройки и её влиянии на 

организацию жизнедеятельности людей; 

иметь представление о роли строительного материала в эволюции 

архитектурных конструкций и изменении облика архитектурных сооружений; 

иметь представления и практический опыт изображения особенностей 

архитектурно-художественных стилей разных эпох, выраженных в постройках 

общественных зданий, храмовой архитектуре и частном строительстве, в 

организации городской среды; 

иметь представления о архитектурных и градостроительных изменениях 

в культуре новейшего времени, современном уровне развития технологий и 

материалов; 

иметь представления о значении сохранения исторического облика 

города для современной жизни, сохранения архитектурного наследия как 

важнейшего фактора исторической памяти и понимания своей идентичности; 

иметь представление о понятии «городская среда»;  

уметь объяснять с помощью учителя планировку города как способ 

организации образа жизни людей; 

иметь представления о различных видах планировки города;  

иметь опыт разработки городского пространства в виде макетной или 

графической схемы под руководством учителя; 

иметь представления о эстетическом и экологическом взаимном 

сосуществовании природы и архитектуры; 

иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и 

школах ландшафтного дизайна; 

иметь представление о взаимосвязи формы и материала при построении 

предметного мира; о влиянии цвета на восприятие человеком формы объектов 

архитектуры и дизайна; 

иметь опыт проектирования под руководством учителя интерьерного 

пространства для конкретных задач жизнедеятельности человека; 

иметь представление о том, как в одежде проявляются характер человека, 

его ценностные позиции и конкретные намерения действий;  

понимать, что такое стиль в одежде; 

иметь представление об истории костюма в истории разных эпох;  

иметь представление о понятии моды в одежде;  

иметь представление о том, как в одежде проявляются социальный 

статус человека, его ценностные ориентации, мировоззренческие идеалы и 

характер деятельности; 

иметь представление о конструкции костюма и применении законов 

композиции в проектировании одежды, ансамбле в костюме; 

иметь представление о характерных особенностях современной моды, 

уметь сравнивать при помощи учителя функциональные особенности 

современной одежды с традиционными функциями одежды прошлых эпох; 

иметь опыт создания эскизов по теме «Дизайн современной одежды», 
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эскизов молодёжной одежды для разных жизненных задач (спортивной, 

праздничной, повседневной и др.); 

иметь представление о задачах искусства, театрального грима и 

бытового макияжа;  

иметь опыт создания эскизов для макияжа театральных образов и опыт 

бытового макияжа;  

иметь представления о эстетических и этических границах применения 

макияжа и стилистики причёски в повседневном быту. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование и количество часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета 

«Изобразительное искусство» Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, в целом совпадают с соответствующим разделом 

Примерной рабочей программы учебного предмета «Изобразительное искусство» образовательной программы основного 

общего образования. При этом Организация вправе сама вносить изменения в содержание и распределение учебного 

материала по годам обучения, в последовательность изучения тем и количество часов на освоение каждой темы, 

определение организационных форм обучения и т.п. Обоснованность данных изменений определяется выбранным 

образовательной организацией УМК, индивидуальными психофизическими особенностями конкретных обучающихся с 

ЗПР, степенью освоенности ими учебных тем, рекомендациями по отбору и адаптации учебного материала по 

изобразительному искусству, представленными в Пояснительной записке. 

Тематическое планирование по учебному предмету «Изобразительное искусство» представлено по тематическим 

модулям. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой темы и направлены на достижение 

планируемых результатов обучения. 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» 

(В данном тематическом планировании на данный модуль предлагается 35 ч) 

 
Тематические блоки, 

темы 
Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 
Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 
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Декоративно-

прикладное искусство и 

его виды 

Декоративно-прикладное искусство и его виды. 

Декоративно-прикладное искусство и 

предметная среда жизни людей. 

Наблюдать присутствие предметов декора в предметном 

мире и жилой среде. 

Сравнивать по технологической карте виды декоративно-

прикладного искусства по материалу изготовления и 

практическому назначению. 

Анализировать при помощи учителя связь декоративно-

прикладного искусства с бытовыми потребностями людей. 

 

 

 

Древние корни народного искусства 

Древние образы в 

народном искусстве 

Истоки образного языка декоративно 

прикладного искусства. Крестьянское 

прикладное искусство — уникальное явление 

духовной жизни народа, его связь с природой, 

бытом, трудом, эпосом, мировосприятием 

земледельца. Образно-символический язык 

крестьянского прикладного искусства. Знаки-

символы как выражение мифопоэтических 

представлений человека о жизни природы, 

структуре мира, как память народа.  

Понимать глубинные смыслы основных знаков-символов 

традиционного народного (крестьянского) прикладного 

искусства. 

Характеризовать по опорному плану традиционные 

образы в орнаментах деревянной резьбы, народной 

вышивки, росписи по дереву и др., видеть многообразное 

варьирование трактовок. 

Выполнять с помощью учителя после предварительного 

анализа зарисовки древних образов (древо жизни, мать-

земля, птица, конь, солнце и др.). 

Осваивать навыки декоративного обобщения. 

Убранство русской 

избы 

Конструкция избы и функциональное назначение 

её частей. Роль природных материалов. Единство 

красоты и пользы. Архитектура избы как 

культурное наследие и выражение духовно-

ценностного мира отечественного 

крестьянства. 

Изображать с помощью учителя строение и декор избы в 

их конструктивном и смысловом единстве. 

Сравнивать после предварительного анализа по 

технологической карте разнообразие в построении и 

образе избы в разных регионах страны. 

Находить после подробного анализа с помощью учителя 

общее и различное в образном строе традиционного 

жилища разных народов. 

Внутренний мир 

русской избы 

Традиционное устройство внутреннего 

пространства крестьянского дома и мудрость в 

его организации. Основные жизненные центры 

(печь, красный угол и др.) и декоративное 

Понимать назначение конструктивных и декоративных 

элементов устройства жилой среды крестьянского дома. 

Выполнить на доступном уровне рисунок интерьера 

традиционного крестьянского дома с опорой на образец.  
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убранство внутреннего пространства избы.  

Конструкция и декор 

предметов народного 

быта и труда 

Предметы народного быта: прялки, ковш-черпак, 

деревянная посуда, предметы труда, их декор. 

Утилитарный предмет и его форма-образ. Роль 

орнаментов в украшении предметов. 

Характерные особенности народного 

традиционного быта у разных народов. 

Изобразить по образцу в рисунке форму и декор 

предметов крестьянского быта (ковши, прялки, посуда, 

предметы трудовой деятельности). 

Понимать художественно-эстетические качества 

народного быта (красоту и мудрость в построении формы 

бытовых предметов). 

Народный праздничный 

костюм 

Образ красоты человека и образ его 

представлений об устройстве мира, 

выраженные в народных костюмах. Красота 

народного костюма. Конструкция и образ 

женского праздничного народного костюма — 

северорусского (сарафан) и южнорусского 

(понёва). Особенности головного убора. Мужской 

костюм. Разнообразие форм и украшений 

народного праздничного костюма в различных 

регионах России 

Понимать образный строй народного праздничного 

костюма, давать ему эстетическую оценку по наводящим 

вопросам учителя. 

Соотносить с помощью учителя особенности декора 

женского праздничного костюма с мировосприятием и 

мировоззрением наших предков. 

Соотносить после предварительного анализа общее и 

особенное в образах народной праздничной одежды 

разных регионов России. 

Выполнить на доступном уровне зарисовку или эскиз 

праздничного народного костюма (по образцу).   

Искусство народной 

вышивки 

Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее 

происхождение и присутствие всех типов 

орнаментов в народной вышивке: геометрических, 

растительных, сюжетных, изображений зверей и 

птиц, древа жизни. Символическое изображение 

женских фигур и образов всадников в орнаментах 

вышивки. Особенности традиционных орнаментов 

текстильных промыслов в разных регионах 

страны. 

Иметь представление об условности языка орнамента, его 

символическое значение. 

Объяснять по вопросам учителя связь образов и мотивов 

крестьянской вышивки с природой и магическими 

древними представлениями. 

Определять с опорой на образец тип орнамента в 

наблюдаемом узоре. 

Иметь опыт создания орнаментального построения 

вышивки с опорой на народную традицию на доступном 

уровне.  

Народные праздничные 

обряды (обобщение 

темы) 

Календарные народные праздники и присутствие 

в организации обрядов представлений народа о 

счастье и красоте. 

Начальные представления о праздничных обрядах как 

синтезе всех видов народного творчества. 

Изобразить на доступном уровне сюжетную композицию 

с изображением праздника или участвовать (под 

руководством учителя) в создании коллективного панно 
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на тему традиций народных праздников. 

Народные художественные промыслы 

Происхождение 

художественных 

промыслов и их роль в 

современной жизни 

народов России  

Многообразие видов традиционных ремёсел и 

происхождение художественных промыслов 

народов России. Разнообразие материалов 

народных ремёсел и их связь с регионально-

национальным бытом (дерево, береста, 

керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и 

лён и др.). 

Наблюдать и анализировать по плану/ технологической 

карте изделия различных народных художественных 

промыслов с позиций материала их изготовления. 

Начальные представления о связи изделий мастеров 

промыслов с традиционными ремёслами. 

Объяснять после подробного анализа и по опорным 

словам роль народных художественных промыслов в 

современной жизни. 

Традиционные древние 

образы в современных 

игрушках народных 

промыслов 

Магическая роль игрушки в глубокой древности. 

Традиционные древние образы в современных 

игрушках народных промыслов. Особенности 

сюжетов, формы, орнаментальных росписей 

глиняных игрушек. Древние образы игрушек в 

изделиях промыслов разных регионов страны. 

Начальные представления о происхождении древних 

традиционных образов, сохранённых в игрушках 

современных народных промыслов. 

Различать и характеризовать по технологической карте 

особенности игрушек нескольких широко известных 

промыслов: дымковской, филимоновской, каргопольской 

и др. 

Создавать на доступном уровне эскизы игрушки по 

мотивам избранного промысла. 

Праздничная хохлома. 

-Роспись по дереву 

Краткие сведения по истории хохломского 

промысла. Травный узор, «травка» — основной 

мотив хохломского орнамента. Связь с природой. 

Единство формы и декора в произведениях 

промысла. Последовательность выполнения 

травного орнамента. Праздничность изделий 

«золотой хохломы». 

Рассматривать и характеризовать по опорному плану 

особенности орнаментов и формы произведений 

хохломского промысла. 

Представления о назначении изделий хохломского 

промысла. 

Иметь опыт в освоении нескольких приёмов хохломской 

орнаментальной росписи («травка», «кудрина» и др.). 

Создавать на доступном уровне эскизы изделия по 

мотивам промысла с опорой на образец. 

Искусство Гжели. 

Керамика 

Краткие сведения по истории промысла. 

Гжельская керамика и фарфор: единство 

скульптурной формы и кобальтового декора. 

Природные мотивы росписи посуды. Приёмы 

мазка, тональный контраст, сочетание пятна и 

линии. 

Рассматривать и характеризовать по опорному плану 

особенности орнаментов и формы произведений гжели. 

Иметь представления и показывать под руководством 

учителя на примерах единство скульптурной формы и 

кобальтового декора. 

Иметь опыт использования приёмов кистевого мазка. 
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Создавать на доступном уровне эскиз изделия по 

мотивам промысла с опорой на образец. 

Изображение и конструирование посудной формы и её 

роспись в гжельской традиции на доступном уровне под 

руководством учителя.  

Городецкая роспись по 

дереву 

Традиционные образы городецкой росписи 

предметов быта. Птица и конь — традиционные 

мотивы орнаментальных композиций. Сюжетные 

мотивы, основные приёмы и композиционные 

особенности городецкой росписи.  

Наблюдать и характеризовать по опорному плану 

городецкую роспись. 

Иметь опыт декоративно-символического изображения 

персонажей городецкой росписи. 

Выполнять на доступном уровне эскиз изделия по 

мотивам промысла с опорой на образец.  

Жостово. Роспись по 

металлу 

Краткие сведения по истории промысла. 

Разнообразие форм подносов, цветового и 

композиционного решения росписей. Приёмы 

свободной кистевой импровизации в живописи 

цветочных букетов. Эффект освещённости и 

объёмности изображения. 

Наблюдать разнообразие форм подносов и 

композиционного решения их росписи. 

Иметь опыт традиционных для Жостова приёмов 

кистевых мазков в живописи цветочных букетов. 

Иметь представление о приёмах освещенности и 

объёмности в жостовской росписи 

Искусство лаковой 

живописи 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, 

Холуй, Мстёра — роспись шкатулок, ларчиков, 

табакерок из папье-маше. Происхождение 

искусства лаковой миниатюры в России. 

Особенности стиля каждой школы. Роль 

искусства лаковой миниатюры в сохранении и 

развитии традиций отечественной культуры. 

Наблюдать, разглядывать произведения лаковой 

миниатюры. 

Иметь начальные представления об истории 

происхождения промыслов лаковой миниатюры. 

Начальные представления о роли искусства лаковой 

миниатюры в сохранении и развитии традиций 

отечественной культуры. 

Иметь опыт создания композиции на сказочный сюжет, 

опираясь на образцы лаковых миниатюр.  

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 
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Роль декоративно-

прикладного искусства 

в культуре древних 

цивилизаций 

Выражение в декоре мировоззрения эпохи, 

организации общества, традиций быта и 

ремесла, уклада жизни людей. 

Традиции построения орнаментов, украшения 

одежды, предметов, построек для разных 

культурных эпох и народов. 

Наблюдать, рассматривать декоративно-прикладное 

искусство в культурах разных народов. 

Начальные представления о связи конструктивных, 

декоративных и изобразительных элементов, единстве 

материалов, формы и декора в произведениях 

декоративно-прикладного искусства. 

Делать зарисовки элементов декора или декорированных 

предметов на доступном уровне (при необходимости 

опираясь на образец). 

Особенности орнамента 

в культурах разных 

народов 

Основные орнаментальные мотивы для разных 

культур. Традиционные символические образы. 

Ритмические традиции в построении 

орнамента. Особенности цветового решения. 

Соотношение фона и рисунка. Орнамент в 

постройках и предметах быта. 

Объяснять с опорой на дидактический материал и 

приводить примеры, как по орнаменту, украшающему 

одежду, здания, предметы, можно определить, к какой 

эпохе и народу он относится. 

Проводить исследование по технологической карте 

орнаментов выбранной культуры, отвечая на вопросы о 

своеобразии традиций орнамента (при необходимости 

используя справочные материалы). 

Иметь опыт изображения орнаментов выбранной 

культуры на доступном уровне.  

Особенности 

конструкции и декора 

одежды  

Характерные особенности одежды для культуры 

разных эпох и народов. Выражение образа 

человека, его положения в обществе и характера 

деятельности в его костюме и его украшениях. 

Одежда для представителей разных сословий как 

знак положения человека в обществе.  

Проводить исследование по технологической карте и 

вести поисковую работу под руководством учителя по 

изучению и сбору материала об особенностях одежды 

выбранной культуры, её декоративных особенностях и 

социальных знаках. 

Изображать предметы одежды на доступном уровне. 

Начальный опыт создания эскиза одежды или деталей 

одежды для разных членов сообщества этой культуры 

под руководством учителя.  
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Целостный образ 

декоративно-

прикладного искусства 

для каждой 

исторической эпохи и 

национальной культуры  

Украшение жизненного пространства: 

построений, интерьеров, предметов быта и 

одежды членов общества в культуре разных эпох. 

Выражение в образном строе произведений 

декоративно-прикладного искусства 

мировоззренческих представлений и уклада 

жизни людей разных стран и эпох. 

Участвовать в создании коллективного панно, 

показывающего образ выбранной эпохи.  

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 

Многообразие видов, 

форм, материалов и 

техник современного 

декоративного 

искусства 

Многообразие материалов и техник современного 

декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, 

гобелен, роспись по ткани, моделирование 

одежды, ювелирное искусство и др.). Прикладная 

и выставочная работа современных мастеров 

декоративного искусства. 

Наблюдать произведения современного декоративного и 

прикладного искусства. 

Вести под руководством учителя по технологической 

карте поисковую работу по направлению выбранного 

вида современного декоративного искусства. 

Выполнить на доступном уровне творческую 

импровизацию на основе произведений современных 

художников.  

Символический знак в 

современной жизни 

Государственная символика и традиции 

геральдики. Декоративность, орнаментальность, 

изобразительная условность искусства 

геральдики. Создание художником эмблем, 

логотипов, указующих или декоративных знаков. 

Начальные представления о значении государственной 

символики и роль художника в её разработке. 

Разъяснять по вопросам учителя смысловое значение 

изобразительно-декоративных элементов в 

государственной символике и в гербе родного города. 

Начальные представления о происхождении и традициях 

геральдики. 

Разрабатывать эскиз личной семейной эмблемы или 

эмблемы класса, школы, кружка дополнительного 

образования на доступном уровне.  

Декор современных 

улиц и помещений 

Украшения современных улиц. Роль художника в 

украшении города. Украшения предметов нашего 

быта. Декор повседневный и декор праздничный. 

Роль художника в создании праздничного облика 

города.  

Обнаруживать украшения на улицах родного города и 

рассказывать по опорному плану о них. 

Объяснять, зачем люди в праздник украшают окружение 

и себя. 

Участвовать в праздничном оформлении школы.  
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Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» 

(В данном тематическом планировании на данный модуль предлагается 35 ч) 

Тематические блоки, 

темы 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Общие сведения о видах искусства 

Искусство — его виды и 

их роль в жизни людей 

Пространственные и временные виды искусства. 

Изобразительные, конструктивные и 

декоративные виды пространственных искусств, 

их место и назначение в жизни людей. 

Основные виды живописи, графики и скульптуры. 

Художник и зритель: зрительские умения, знания и 

творчество зрителя. 

Называть с опорой на образец пространственные и 

временные виды искусства. 

Начальные представления о различии временных и 

пространственных видов искусства. 

Начальные представления о трех группах 

пространственных искусств: изобразительные, 

конструктивные и декоративные, их назначении в жизни 

людей. 

Определять с опорой на образец и технологическую 

карту к какому виду искусства относится произведение. 

Начальные представления о роли зрителя в жизни 

искусства, о зрительских умениях, зрительской 

культуре и творческой деятельности зрителя. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства 

Живописные, 

графические и 

скульптурные 

художественные 

материалы и их особые 

свойства 

Традиционные художественные материалы для 

графики, живописи, скульптуры 

Называть традиционные художественные материалы для 

графики, живописи, скульптуры при восприятии 

художественных произведений. 

Начальные представления о выразительных 

особенностях различных художественных материалов 

при создании художественного образа. 

Начальные представления о роли материала в создании 

художественного образа. 

Рисунок  — основа 

изобразительного 

искусства и мастерства 

художника 

Рисунок — основа мастерства художника. Виды 

рисунка. Подготовительный рисунок как этап в 

работе над произведением любого вида 

пространственных искусств. 

Зарисовка. Набросок. Учебный рисунок. 

Творческий рисунок как самостоятельное 

Различать по технологической карте виды рисунка по их 

целям и художественным задачам. 

Участвовать в обсуждении выразительности и 

художественности различных видов рисунков мастеров. 

Овладевать начальными навыками рисунка с натуры на 

доступном уровне. 
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графическое произведение. Рассматривать, сравнивать по плану   пространственные 

формы. 

Овладевать навыками композиции в рисунке, 

размещения рисунка в листе на доступном уровне под 

руководством учителя. 

Овладевать навыками работы графическими 

материалами на доступном уровне.  

Выразительные 

возможности линии 

Виды линий и выразительные возможности 

линейных графических рисунков. Линейные 

графические рисунки известных мастеров. Ритм, 

ритмическая организация листа.  

Рассматривать линейные рисунки известных 

художников. 

Начальные представления о различных видах линейных 

рисунков. 

Начальные представления о ритме и его значении в 

создании изобразительного образа. 

Выполнять линейный рисунок на заданную тему на 

доступном уровне под руководством учителя.  

Тёмное — светлое  — 

тональные отношения 

Тон и тональные отношения: тёмное — светлое. 

Тональная шкала. Понятие тонального 

контраста. Композиция листа: ритм и 

расположение пятен на листе. 

Начальные представления о пятне как об одном из 

основных средств изображения. 

Начальные представления о понятиях «тон», «тональная 

шкала», «тональные отношения», «тональный 

контраст». 

Иметь практические навыки изображения карандашами 

разной жёсткости.  

Основы цветоведения Понятие «цвет» в художественной деятельности. 

Физическая основа цвета. Цветовой круг: основные 

и составные цвета. Цвета дополнительные и их 

особые свойства. Символическое значение цвета в 

различных культурах. 

Представления о понятиях «основные цвета», 

«составные цвета», «дополнительные цвета». 

Начальные представления о физической природе цвета. 

Анализировать по опорным вопросам цветовой круг как 

таблицу основных цветовых отношений. 

Различать основные и составные цвета (при 

необходимости используя дидактические материалы). 

Определять дополнительные цвета с опорой на образец. 

Овладевать навыком составления разных оттенков 

цвета по технологической карте.  
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Цвет как выразительное 

средство в 

изобразительном 

искусстве 

Восприятие цвета человеком. Понятия «холодный 

цвет» и «тёплый цвет». Понятие цветовых 

отношений — изменчивость нашего восприятия 

цвета в зависимости от взаимодействия 

цветовых пятен. Локальный цвет и сложный цвет. 

Колорит в живописи. 

Представления о понятиях: «цветовые отношения», 

«тёплые и холодные цвета», «цветовой контраст», 

«локальный цвет». 

Овладевать навыком колористического восприятия 

художественных произведений. 

Овладевать навыками живописного изображения на 

доступном уровне.  

Выразительные 

средства скульптуры 

Виды скульптуры и характер материала в 

скульптуре. Скульптурные памятники, парковая 

скульптура, камерная скульптура. Статика и 

движение в скульптуре. Круглая скульптура. Виды 

рельефа. Произведения мелкой пластики. 

Представления о основных видах скульптурных 

изображений и их назначении в жизни людей. 

Определять с опорой на образец основные 

скульптурные материалы в произведениях искусства. 

Осваивать навыки создания художественной 

выразительности в объёмном изображении на 

доступном уровне.  

Жанры изобразительного искусства 

Жанровая система в 

изобразительном 

искусстве 

Жанровая система в изобразительном искусстве 

как инструмент сравнения и анализа произведений 

изобразительного искусства. 

Представления о понятии «жанры в изобразительном 

искусстве». 

Перечислять жанры изобразительного искусства 

используя дидактические материалы. 

Начальные представления о разнице между предметом 

изображения и содержанием произведения искусства. 

Натюрморт 

Изображение 

объёмного предмета на 

плоскости листа 

Изображение предметного мира в 

изобразительном искусстве. Основы графической 

грамоты в изображении предмета. Правила 

объёмного изображения геометрических тел. 

Линейное построение предмета в пространстве. 

Линия горизонта, точка зрения и точка схода. 

Правила перспективных сокращений. Изображение 

окружности в перспективе, ракурс. Рисунок 

геометрических тел разной формы. 

Иметь представления об изображении предметного 

мира в истории искусства и о появлении жанра 

натюрморта в европейском и отечественном искусстве. 

Представления о линейном построении предмета в 

пространстве. 

Осваивать правила перспективных сокращений. 

Изображать окружности в перспективе на доступном 

уровне под руководством учителя. 

Рисовать геометрические тела на основе правил 

линейной перспективы на доступном уровне.  

Конструкция предмета Понятие сложной пространственной формы. Выявлять под руководством учителя конструкцию 
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сложной формы Силуэт предмета из соотношения нескольких 

геометрических фигур. Конструкция сложной 

формы из простых геометрических тел. Метод 

геометрического структурирования и прочтения 

сложной формы предмета. 

предмета через соотношение простых геометрических 

фигур. 

Рисовать на доступном уровне сложную форму 

предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции, после 

подробного анализа. 

Рисовать конструкции из нескольких геометрических 

тел разной формы под руководством учителя на 

доступном уровне.  

Свет и тень. Правила 

светотеневого 

изображения предмета 

Освещение как средство выявления объёма 

предмета. Понятия «свет», «блик», «полутень», 

«собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». 

Особенности освещения «по свету» и «против 

света».  

Начальные представления о понятиях «свет», «блик», 

«полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая 

тень». 

Начальные умения графического изображения 

объёмного тела с разделением его формы на 

освещённую и теневую стороны. 

Рисунок натюрморта 

графическими 

материалами 

Графическое изображение натюрморта. Рисунки 

мастеров. Художественный образ в графическом 

натюрморте. Размещение изображения на листе. 

Композиция и образный строй в натюрморте: ритм 

пятен, пропорций, движение и покой. Этапы 

работы над графическим изображением 

натюрморта. Графические материалы, 

инструменты и художественные техники. 

Произведения отечественных графиков. Печатная 

графика. 

Первичные умения графического изображения 

натюрморта с натуры или по представлению. 

Овладевать начальными навыками размещения 

изображения на листе, пропорционального 

соотношения предметов в изображении натюрморта. 

Овладевать начальными навыками графического 

рисунка и опытом создания творческого натюрморта в 

графических техниках. 

Рассматривать произведения художников-графиков. 

Начальные представления об особенностях 

графических техник.  

Живописное 

изображение 

натюрморта 

Цвет в живописи, богатство его выразительных 

возможностей. Цвет в натюрмортах европейских 

и отечественных живописцев. Собственный цвет 

предмета и цвет в живописи. Выражение цветом в 

натюрморте настроений и переживаний 

художника. 

Начальные представления о выразительных 

возможностях цвета в построении образа изображения. 

Иметь опыт создания натюрморта средствами живописи 

на доступном уровне.  

Портрет 
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Портретный жанр в 

истории искусства 

Изображение человека в искусстве разных эпох. 

Портрет как образ определённого реального 

человека. Великие портретисты в европейском 

искусстве. Выражение в портретном 

изображении характера человека и 

мировоззренческих идеалов эпохи. 

Парадный и камерный портрет в живописи. 

Особенности развития портретного жанра в 

отечественном искусстве. 

Изображение в портрете внутреннего мира 

человека. 

Особенности развития жанра портрета в 

искусстве ХХ в.: отечественном и европейском. 

Иметь опыт художественного восприятия произведений 

искусства портретного жанра великих художников 

разных эпох. 

Начальные представления о портретном изображении 

человека в разные эпохи. 

Узнавать произведения и называть имена нескольких 

великих европейских портретистов (Леонардо да 

Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.) с 

использованием дидактического материала. 

Начальные представления об особенностях жанра 

портрета в русском изобразительном искусстве.  

Называть имена и узнавать произведения великих 

художников-портретистов (В. Боровиковский, 

А. Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин, 

К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, 

В. Серов и др.) с использованием дидактического 

материала. 

Иметь представления о жанре портрета в искусстве 

ХХ в.: западном и отечественном. 

Конструкция головы 

человека 

Построение головы человека, основные 

пропорции. 

Начальный опыт претворения в рисунке основных 

позиций конструкции головы человека, пропорции 

лица, соотношении лицевой и черепной частей головы 

на доступном уровне. 

Иметь представления о бесконечности индивидуальных 

особенностей при общих закономерностях строения 

головы человека 

Графический 

портретный рисунок 

Графический портретный рисунок с натуры и по 

памяти. Знакомство с графическими портретами 

известных художников и мастеров графики. 

Графический рисунок головы реального 

человека — одноклассника или себя самого 

Иметь представления о графических портретах 

мастеров разных эпох, о разнообразии графических 

средств в изображении образа человека. 

Приобрести начальный опыт графического 

портретного изображения как нового для себя видения 

индивидуальности человека. 
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Свет и тень в 

изображении головы 

человека 

Роль освещения головы при создании портретного 

образа. Свет и тень в изображении головы чело- 

века. Изменение образа человека в зависимости от 

положения источника освещения. 

 

Иметь представления о роли освещения как 

выразительного средства при создании портретного 

образа. 

Наблюдать изменения образа человека в зависимости от 

изменения положения источника освещения. 

Иметь опыт зарисовок разного освещения головы 

человека под руководством учителя на доступном 

уровне. 

Портрет в скульптуре Скульптурный портрет в работах выдающихся 

художников-скульпторов. Выражение характера 

человека, его социального положения и образа 

эпохи в скульптурном портрете. Художественные 

материалы и их роль в создании скульптурного 

портрета. 

Обрести опыт восприятия скульптурного портрета в 

работах выдающихся художников-скульпторов. 

Иметь начальный опыт лепки головы человека 

Живописное 

изображение портрета 

Роль цвета в живописном портретном образе в 

произведениях выдающихся живописцев.  

Иметь опыт создания живописного портрета.  

Иметь представления о роли цвета в создании 

портретного образа как средства выражения 

настроения, характера, индивидуальности героя 

портрета 

Пейзаж 

Правила построения 

линейной перспективы 

в изображении 

пространства 

Изображение пространства в эпоху Древнего 

мира, в Средневековом искусстве. Научная 

перспектива в искусстве эпохи Возрождения. 

Правила линейной перспективы. Понятия «линия 

горизонта — низкого и высокого», «точка схода», 

«перспективные сокращения», «центральная и 

угловая перспектива» 

Иметь представления о характере изображения 

природного пространства в искусстве Древнего мира, 

Средневековья и Возрождения.  

Понимать понятия «линия горизонта — низкого и 

высокого», «точка схода», «перспективные 

сокращения», «центральная и угловая перспектива». 

Обрести начальный навык построения линейной 

перспективы при изображении пространства пейзажа на 

листе бумаги на доступном уровне. 

Правила воздушной 

перспективы 

Правила воздушной перспективы в эпоху 

Возрождения и в европейском искусстве XVII—

XVIII вв. Построение планов в изображении 

пейзажа. 

Иметь представления о правилах воздушной 

перспективы для изображения пространства пейзажа. 

Обрести начальные навыки построения переднего, 

среднего и дальнего планов при изображении 
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пейзажного пространства на доступном уровне.  

Особенности 

изображения разных 

состояний природы и её 

освещения 

Изображение природы в разных её состояниях. 

Романтический пейзаж. Морские пейзажи 

И. Айвазовского. Понятие «пленэр». Изображение 

пейзажа в творчестве импрессионистов и 

постимпрессионистов. 

Иметь представления о средствах художественной 

выразительности в пейзажах разных состояний 

природы. 

Иметь представления о романтическом образе пейзажа 

в европейской и отечественной живописи. 

Узнавать морские пейзажи И. Айвазовского. 

Иметь представления об особенностях изображения 

природы в творчестве импрессионистов и 

постимпрессионистов. 

Иметь начальный опыт изображения разных состояний 

природы в живописном пейзаже. 

Пейзаж в истории 

русской живописи и его 

значение в 

отечественной культуре 

История становления картины Родины в развитии 

отечественной пейзажной живописи XIX в. Образ 

природы в произведениях А. Венецианова и его 

учеников, картина А. Саврасова «Грачи 

прилетели», эпический образ природы России в 

произведениях И. Шишкина. Пейзажная живопись 

И. Левитана и её значение для русской культуры. 

Иметь представления о развитии образа природы в 

отечественной пейзажной живописи. 

Называть имена великих русских живописцев и 

характеризовать известные картины А. Венецианова, 

А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана используя 

дидактические материалы. 

Приобрести начальный опыт создания 

композиционного живописного пейзажа своей Родины. 

Пейзаж в графике Графический образ пейзажа в работах 

выдающихся мастеров. Средства выразительности 

в графическом рисунке и многообразие 

графических техник. Графические зарисовки и 

графическая композиция на темы окружающей 

природы. 

Иметь представления о средствах выразительности в 

произведениях графики и образных возможностях 

графических техник в работах известных мастеров. 

Приобрести начальные навыки пейзажных зарисовок на 

доступном уровне.  

Городской пейзаж Жанр городского пейзажа и его развитие в истории 

искусства. Многообразие в понимании образа 

города. Город как материальное воплощение 

отечественной истории и культурного наследия. 

Задачи охраны исторического образа 

современного города. Городские зарисовки и 

авторские композиции на тему архитектурного 

образа города. 

Иметь представления о развитии жанра городского 

пейзажа в изобразительном искусстве. 

Овладевать навыками восприятия образности 

городского пространства как выражения самобытного 

лица культуры и истории народа. 

Иметь представления о роли культурного наследия в 

городском пространстве, задачи его охраны и 

сохранения. 
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Бытовой жанр в изобразительном искусстве 

Изображение бытовой 

жизни людей в 

традициях искусства 

разных эпох 

Изображение труда и бытовой жизни людей в 

традициях искусства разных эпох. Значение 

художественного изображения бытовой жизни 

людей в понимании истории человечества и 

современной жизни. Жанровая картина как 

обобщение жизненных впечатлений художника об 

окружающей жизни. Бытовой жанр в истории 

отечественного искусства. Тема, сюжет, 

содержание в жанровой картине. Проявление 

нравственных и ценностных смыслов в картинах 

бытового жанра.  

Иметь представления о значении художественного 

изображения бытовой жизни людей в понимании 

истории человечества и современной жизни. 

Иметь представления о роли изобразительного 

искусства в формировании представлений о жизни 

людей разных народов и эпох. 

Иметь представления о многообразии форм 

организации жизни и одновременного единства мира 

людей. 

Различать тему, сюжет и содержание в жанровой 

картине с порой на дидактические материалы. 

Иметь представления об образе нравственных и 

ценностных смыслов в жанровой картине. 

Работа над сюжетной 

композицией 

Понимание композиции как целостности в 

организации художественных выразительных 

средств. Сюжет и содержание в композиции на 

бытовую тему. 

Овладевать начальными навыками в работе над 

сюжетной композицией.  

Иметь представления о композиции как целостности в 

организации художественных выразительных средств. 

Исторический жанр в изобразительном искусстве 

Историческая картина в 

истории искусства, её 

особое значение 

Историческая тема в искусстве как изображение 

наиболее значительных событий в жизни 

общества. 

Жанровые разновидности исторической картины в 

зависимости от сюжета: мифологическая картина, 

картина на библейские темы, батальная картина 

и др.  

Иметь представления об исторической картине как 

высоком жанре. 

Иметь представления о картинах на мифологические и 

библейские темы как историческом жанре. 

Иметь представления о произведениях исторического 

жанра как идейном и образном выражении 

значительных событий в истории общества, 

воплощение мировоззренческих позиций и идеалов. 

Историческая картина в 

русской живописи 

Историческая картина в русском искусстве XIX в. 

и её особое место в развитии отечественной 

культуры. К. Брюллов. «Последний день Помпеи», 

исторические картины в творчестве В. Сурикова 

и др. Исторический образ России в картинах 

М. Нестерова, В. Васнецова, А. Рябушкина. 

Анализировать по технологической карте содержание 

картины К. Брюллова «Последний день Помпеи». 

Анализировать по технологической карте содержание 

исторических картин, образ народа в творчестве 

В. Сурикова. 

Иметь представления об историческом образе России в 

картинах М. Нестерова, В. Васнецова, А. Рябушкина 
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Работа над сюжетной 

композицией 

Этапы длительного периода работы художника над 

исторической картиной: идея и эскизы, сбор 

материала и работа над этюдами, уточнения 

композиции в эскизах, картон композиции, работа 

над холстом. 

Иметь начальный опыт разработки эскизов композиции 

на историческую тему с опорой на образец. 

Библейские темы в изобразительном искусстве 

Библейские темы в 

истории европейской и 

отечественной 

живописи 

Исторические картины на библейские темы: место 

и значение сюжетов Священной истории в 

европейской культуре. Вечные темы в искусстве 

на основе сюжетов Библии. Вечные темы и их 

нравственное и духовно-ценностное выражение в 

произведениях искусства разных времён. 

Произведения на библейские темы Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта 

Иметь представления о значении библейских сюжетов в 

истории культуры. 

Узнавать сюжеты Священной истории в произведениях 

искусства используя дидактические материалы. 

Иметь представления о значении великих — вечных тем 

в искусстве на основе сюжетов Библии как «духовной 

оси», соединяющей жизненные позиции разных 

поколений. 

Узнавать сюжеты картин на библейские темы Леонардо 

да Винчи, Рафаэля, Рембрандта и др. используя 

справочные материалы. 

Библейские темы в 

русском искусстве 

XIX в. 

Библейские темы в отечественном искусстве XIX в. 

А. Иванов. «Явление Христа народу», 

И. Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайная 

вечеря», В. Поленов. «Христос и грешница». 

Узнавать сюжеты картин отечественных художников 

(А. Иванов. «Явление Христа народу», И. Крамской. 

«Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», 

В. Поленов. «Христос и грешница») используя 

справочные материалы.  

Иконопись в истории 

русского искусства  

Иконопись как великое проявление русской 

культуры. Язык изображения в иконе, его 

религиозный и символический смысл. 

Великие русские иконописцы: 

духовный свет икон Андрея Рублёва, Феофана 

Грека, Дионисия. 

Иметь представления о смысловом различии между 

иконой и картиной. 

Иметь представления о творчестве великих русских 

иконописцев: Андрея Рублёва, Феофана Грека, 

Дионисия. 

 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» 

(В данном тематическом планировании на данный модуль предлагается 35 ч) 

Тематические блоки, Основное содержание Основные виды деятельности 
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темы обучающихся 

Архитектура и дизайн — искусства художественной постройки предметно‒пространственной среды жизни человека 

Архитектура и 

дизайн — предметно-

пространственная 

среда, создаваемая 

человеком 

Архитектура и дизайн — искусства 

художественной постройки — конструктивные 

искусства. Предметно-пространственная — 

материальная среда жизни людей. 

Функциональность предметно-пространственной 

среды и отражение в ней мировосприятия, 

духовно-ценностных позиций людей. 

Иметь представления о роли архитектуры и дизайна в 

построении предметно-пространственной среды 

жизнедеятельности человека. 

Рассуждать с опорой на план о влиянии предметно-

пространственной среды на чувства, установки и 

поведение человека. 

Иметь представления о том, как предметно-

пространственная среда организует деятельность 

человека и его представление о самом себе. 

Архитектура — 

«каменная летопись» 

истории человечества 

Материальная культура человечества как 

уникальная информация о жизни людей в разные 

исторические эпохи и инструмент управления 

личностными качествами человека и общества. 

Роль архитектуры в понимании человеком своей 

идентичности. Задачи сохранения культурного 

наследия и природного ландшафта. 

Иметь представления о ценности сохранения 

культурного наследия, выраженного в архитектуре, 

предметах труда и быта разных эпох. 

 

Графический дизайн 
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Основы построения 

композиции в 

конструктивных 

искусствах 

Композиция как основа реализации замысла в 

любой творческой деятельности. Элементы 

композиции в графическом дизайне: пятно, линия, 

цвет, буква, текст и изображение. Формальная 

композиция как построение на основе сочетания 

геометрических фигур, без предметного 

содержания. Основные свойства композиции: 

целостность и соподчинённость элементов. 

Ритмическая организация элементов: выделение 

доминанты, симметрия и асимметрия, 

динамическая и статичная композиция, контраст, 

нюанс, акцент. Замкнутость или открытость 

композиции. Практические упражнения по 

композиции с вариативным ритмическим 

расположением геометрических фигур на 

плоскости. 

Иметь представления о формальной композиции и её 

значении как основы языка конструктивных искусств. 

Иметь представления об основных свойствах-

требованиях к композиции. 

Иметь представления об основных типах формальной 

композиции. 

Составлять простые композиции на плоскости, 

располагая их по принципу симметрии или 

динамического равновесия с порой на образец/ под 

руководством учителя. 

Выделять после анализа в построении формата листа 

композиционную доминанту. 

Составлять на доступном уровне формальные 

композиции на выражение в них движения и статики. 

Осваивать начальные навыки вариативности в 

ритмической организации листа под руководством 

учителя. 

Роль цвета в 

организации 

композиционного 

пространства 

Функциональные задачи цвета в конструктивных 

искусствах. Цвет и законы колористики. 

Применение локального цвета. Сближенность 

цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм 

цветовых форм, доминанта. Цветовой образ в 

формальной композиции. Выразительность 

сочетаний линии и пятна. Выполнение 

практических композиционных упражнений по 

теме «Роль цвета в организации композиционного 

пространства». 

Иметь представления о роли цвета в конструктивных 

искусствах. 

Иметь представления о различиях технологии 

использования цвета в живописи и конструктивных 

искусствах. 

Иметь представления о выражении «цветовой образ». 

Иметь начальный опыт использования цвета в 

графических композициях как акцента или доминанты. 
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Шрифты и шрифтовая 

композиция в 

графическом дизайне 

Искусство шрифта. Форма буквы как 

изобразительно-смысловой символ. Шрифт и 

содержание текста. Стилизация шрифта. 

Понимание печатного слова, типографской 

строки как элементов плоскостной композиции. 

Типографика и её основные термины. Выполнение 

аналитических и практических работ по теме 

«Буква — изобразительный элемент композиции». 

Иметь представления об особенностях стилизации 

рисунка шрифта и содержания текста.  

Иметь представления о различиях «архитектуры» 

шрифта и особенностях шрифтовых гарнитур. 

Иметь начальный опыт применения печатного слова, 

типографской строки в качестве элементов графической 

композиции под руководством учителя. 

Иметь начальный опыт построения простой шрифтовой 

композиции на доступном уровне. 

Логотип. Построение 

логотипа 

Логотип как графический знак, эмблема или 

стилизованный графический символ. Функции 

логотипа как торговой марки или как центральной 

части фирменного стиля. Шрифтовой логотип. 

Знаковый логотип. Свойства логотипа: 

лаконичность, броскость, запоминаемость, 

уникальность и креативность. 

Иметь представления о функции логотипа как 

представительского знака, эмблемы, торговой марки. 

Различать по технологической карте шрифтовой и 

знаковый виды логотипа. 

Иметь начальный практический опыт разработки 

логотипа на выбранную тему под руководством учителя. 

Композиционные 

основы макетирования в 

графическом дизайне 

при соединении текста и 

изображения. 

Искусство плаката  

Синтез слова и изображения в искусстве плаката. 

Монтаж их соединения по принципу образно-

информационной цельности. Изобразительный 

язык плаката, стилистика изображения, надписи и 

способы их композиционного расположения в 

пространстве плаката или поздравительной 

открытки. Композиционное макетирование в 

графическом дизайне. Макетирование плаката, 

поздравительной открытки или рекламы. 

Иметь представления о задачах образного построения 

композиции плаката, поздравительной открытки или 

рекламы на основе соединения текста и изображения. 

Понимать образно-информационную цельность синтеза 

текста и изображения в плакате и рекламе. 

Выполнять практическую работу по композиции плаката 

или рекламы на основе макетирования текста и 

изображения (вручную или на основе компьютерных 

программ) под руководством учителя. 

Многообразие форм 

графического дизайна. 

Дизайн книги и журнала 

Многообразие видов графического дизайна: от 

визитки до книги. Дизайн-конструкция книги. 

Соединение текста и изображений. Элементы, 

составляющие конструкцию и художественное 

оформление книги, журнала. Коллажная 

композиция: образность и технология. Выполнение 

практической работы по проектированию книги 

Узнавать элементы, составляющие конструкцию и 

художественное оформление книги, журнала, с 

использованием дидактических материалов. 

Различать и применять под руководством учителя/ 

используя технологичную карту различные способы 

построения книжного и журнального разворота. 

Создавать макет разворота книги или журнала по 
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(журнала), созданию макета журнала в технике 

коллажа или на компьютере. 

заданной теме в виде коллажа или на основе 

компьютерных программ на доступном уровне под 

руководством учителя. 

Макетирование объёмно-пространственных композиций 

От плоскостного 

изображения к 

объёмному макету. 

Объект и пространство. 

Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете 

Композиция плоскостная и пространственная. 

Композиционная организация пространства. 

Сохранение при построении пространства общих 

законов композиции. Чертёж пространственной 

композиции в виде проекции её компонентов при 

взгляде сверху. Понятие чертежа как 

плоскостного изображения объёмов. 

Конструирование макета из бумаги и картона. 

Введение в макет понятия рельефа местности и 

способы его обозначения на макете. Выполнение 

практических работ по созданию объёмно-

пространственных макетов. 

Иметь представления о плоскостной композиции как 

схематическом изображении объёмов при виде на них 

сверху, т. е. чертеже проекции.  

Иметь начальный опыт построения плоскостной 

композиции и выполнения макета пространственно-

объёмной композиции по её чертежу под руководством 

учителя. 

Анализировать по плану, опорным вопросам 

композицию объёмов в макете как образ современной 

постройки. 

Овладевать способами обозначения на макете рельефа 

местности и природных объектов под руководством 

учителя. 

Иметь представления о взаимосвязи выразительности и 

целесообразности конструкции. 

Здание как сочетание 

различных объёмных 

форм. Конструкция: 

часть и целое 

Структура зданий различных архитектурных 

стилей и эпох: выявление простых объёмов, 

образующих целостную постройку. Взаимное 

влияние объёмов и их сочетаний на образный 

характер постройки. Баланс функциональности и 

художественной красоты здания. Понятие 

тектоники как выражение в художественной 

форме конструктивной сущности сооружения и 

логики конструктивного соотношения его частей. 

Выполнение практических работ по темам: 

«Разнообразие объёмных форм, их 

композиционное усложнение», «Соединение 

объёмных форм в единое архитектурное целое».  

Иметь представления о структуре различных типов 

зданий.  

Иметь представления о горизонтальных, вертикальных, 

наклонных элементах конструкции постройки. 

Иметь представление о модульных элементах в 

построении архитектурного образа. 

Макетирование: создание фантазийной конструкции 

здания с ритмической организацией вертикальных и 

горизонтальных плоскостей и выделенной доминантой 

конструкции под руководством учителя и по 

технологической карте. 

Эволюция Развитие строительных технологий и Знать о роли строительного материала в эволюции 
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архитектурных 

конструкций и роль 

эволюции строительных 

материалов 

историческое видоизменение архитектурных 

конструкций (перекрытия и опора — стоечно-

балочная конструкция; свод — архитектура 

сводов; каркасная готическая архитектура; 

появление металлического каркаса, железобетон и 

язык современной архитектуры). Выполнять 

зарисовки основных конструктивных типов 

архитектуры. Унификация — важное звено 

архитектурно-дизайнерской деятельности. 

Модуль в конструкции здания. Модульное 

макетирование. 

архитектурных конструкций и изменении облика 

архитектурных сооружений. 

Иметь представления о том, как изменение архитектуры 

влияет на характер организации и жизнедеятельности 

общества. 

Иметь представления о главных архитектурных 

элементах здания, их изменениях в процессе 

исторического развития. 

Выполнять зарисовки основных архитектурных 

конструкций на доступном уровне используя образец. 

Красота и 

целесообразность 

предметного мира. 
Образ времени в 

предметах, создаваемых 

человеком 

Многообразие предметного мира, создаваемого 

человеком. Функция вещи и её форма. Анализ 

формы через выявление сочетающихся объёмов. 

Дизайн вещи как искусство и социальное 

проектирование. Сочетание образного и 

рационального. Красота — наиболее полное 

выявление функции вещи. Образ времени и 

жизнедеятельности человека в предметах его 

быта. 

Иметь представления об общем и различном во внешнем 

облике вещи как сочетании объёмов, образующих форму. 

Иметь представления о дизайне вещи одновременно как 

искусстве и как социальном проектировании. 

Выполнять зарисовки бытовых предметов на доступном 

уровне используя образец. 

Форма, материал и 

функция бытового 

предмета 

Взаимосвязь формы и материала. Влияние 

функции вещи на материал, из которого она будет 

создаваться. Роль материала в определении формы. 

Влияние развития технологий и материалов на 

изменение формы вещи. 

 

Понимать, в чём заключается взаимосвязь формы и 

материала. 

Придумывать новые фантазийные или утилитарные 

функции для старых вещей. 

Творческое проектирование предметов быта с 

определением их функций и материала изготовления на 

доступном уровне. 

Цвет в архитектуре и 

дизайне 

Эмоциональное и формообразующее значение 

цвета в дизайне и архитектуре. Влияние цвета на 

восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна. Роль цвета в выявлении формы. Отличие 

роли цвета в живописи от его назначения в 

конструктивных искусствах. Цвет и окраска. 

Преобладание локального цвета в дизайне и 

Иметь представления о влиянии цвета на восприятие 

формы объектов архитектуры и дизайна. 

Иметь представления о значении расположения цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта. 

Иметь представления об особенностях воздействия и 

применения цвета в живописи, дизайне и архитектуре. 

Участвовать в коллективной творческой работе по 
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архитектуре. Фактура цветового покрытия. 

Психологическое воздействие цвета. 

Конструирование объектов дизайна или 

архитектурное макетирование с использованием 

цвета. 

конструированию объектов дизайна или по 

архитектурному макетированию с использованием цвета 

на доступном уровне. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 

Образ и стиль 

материальной культуры 

прошлого 

Смена стилей как отражение эволюции образа 

жизни, мировоззрения людей и развития 

производственных возможностей. 

Художественно-аналитический обзор развития 

образно-стилевого языка архитектуры как этапов 

духовной, художественной и материальной 

культуры разных народов и эпох. Архитектура 

народного жилища. Храмовая архитектура. 

Частный дом. Этапы развития русской 

архитектуры. Здание — ансамбль — среда. Великие 

русские архитекторы и значение их 

архитектурных шедевров в пространстве 

современного мира. Выполнение аналитических 

зарисовок знаменитых архитектурных памятников 

из фотоизображений. Поисковая деятельность в 

Интернете. Фотоколлаж из изображений 

произведений архитектуры. 

Иметь представления об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох. 

Иметь представления о значении архитектурно-

пространственной композиционной доминанты во 

внешнем облике города. 

Рассказывать после проведенного анализа с опорой на 

план о конструктивных и аналитических 

характеристиках известных памятников русской 

архитектуры. 

Иметь опыт выполнения зарисовок знаменитых 

архитектурных памятников на доступном уровне. 

Осуществлять поисковую деятельность в Интернете. 

Участвовать в коллективной работе по созданию 

фотоколлажа из изображений памятников отечественной 

архитектуры. 



51 
 

Пути развития 

современной 

архитектуры и дизайна: 

город сегодня и завтра 

Архитектурная и градостроительная революция 

XX в. Её технологические и эстетические 

предпосылки и истоки. Социальный аспект 

«перестройки» в архитектуре. Отрицание 

канонов и одновременно использование наследия с 

учётом нового уровня материально-строительной 

техники. Приоритет функционализма. Проблема 

урбанизации ландшафта, безликости и 

агрессивности среды современного города. 

Современные поиски новой эстетики 

архитектурного решения в градостроительстве. 

Выполнение практических работ по теме «Образ 

современного города и архитектурного стиля 

будущего»: фотоколлажа или фантазийной 

зарисовки города будущего. 

Иметь представления о современном уровне развития 

технологий и материалов, используемых в архитектуре и 

строительстве. 

Иметь представления о значении преемственности в 

искусстве архитектуры и искать собственный способ 

«примирения» прошлого и настоящего в процессе 

реконструкции городов. 

Выполнять практические работы по теме «Образ 

современного города и архитектурного стиля будущего»: 

фотоколлаж или фантазийную зарисовку города 

будущего на доступном уровне под руководством 

учителя. 

Пространство 

городской среды 

Исторические формы планировки городской среды 

и их связь с образом жизни людей. Различные 

композиционные виды планировки города: 

замкнутая, радиальная, кольцевая, свободно-

разомкнутая, асимметричная, прямоугольная и др. 

Роль цвета в формировании пространства. Схема-

планировка и реальность. Индивидуальный образ 

каждого города. Неповторимость исторических 

кварталов и значение культурного наследия для 

современной жизни людей. Выполнение 

композиционного задания по построению 

городского пространства в виде макетной или 

графической схемы (карты). 

Иметь представления о понятии «городская среда». 

Рассматривать планировку города как способ 

организации образа жизни людей. 

Иметь представления о различных видах планировки 

города. 

Иметь представления о значении сохранения 

исторического облика города для современной жизни. 

Иметь начальный опыт разработки построения 

городского пространства в виде макетной или 

графической схемы (карты) под руководством учителя. 
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Дизайн городской 

среды. Малые 

архитектурные формы 

Роль малых архитектурных форм и архитектурного 

дизайна в организации городской среды и 

индивидуальном образе города. Создание 

информативного комфорта в городской среде: 

устройство пешеходных зон в городах, установка 

городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), 

киосков, информационных блоков, блоков 

локального озеленения и т. д. Выполнение 

практической работы по теме «Проектирование 

дизайна объектов городской среды» в виде 

создания коллажно-графической композиции или 

дизайн-проекта оформления витрины магазина. 

Иметь представления о роли малой архитектуры и 

архитектурного дизайна в установке связи между 

человеком и архитектурой, в «проживании» городского 

пространства. 

Иметь представления о значении сохранения 

исторического образа материальной среды города. 

Выполнять практические работы в технике коллажа или 

дизайн-проекта малых архитектурных форм городской 

среды на доступном уровне. 

Дизайн 

пространственно-

предметной среды 

интерьера. Интерьер и 

предметный мир в доме 

Назначение помещения и построение его 

интерьера. Образно-стилевое единство 

материальной культуры каждой эпохи. Интерьер 

как выражение стиля жизни его хозяев. Стилевое 

единство вещей. Отделочные материалы, введение 

фактуры и цвета в интерьер. Дизайнерские детали 

интерьера. Зонирование интерьера — создание 

многофункционального пространства. Интерьеры 

общественных зданий: театра, кафе, вокзала, 

офиса, школы и пр. Выполнение практической и 

аналитической работы по теме «Роль вещи в 

образно-стилевом решении интерьера» в форме 

создания коллажной композиции. 

Иметь представления о роли цвета, фактур и предметного 

наполнения пространства интерьера общественных мест 

(театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.), а также 

индивидуальных помещений. 

Выполнять задания (с использованием дидактического 

материала) практической работы по теме «Роль вещи в 

образно-стилевом решении интерьера» в форме создания 

коллажной композиции под руководством учителя по 

заданному образцу. 

Природа и архитектура. 

Организация 

архитектурно-

ландшафтного 

пространства 

Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. 

Основные школы ландшафтного дизайна. 

Особенности ландшафта русской усадебной 

территории. Традиции графического языка 

ландшафтных проектов.  Выполнение дизайн-

проекта территории парка или приусадебного 

участка в виде схемы-чертежа. Выполнение макета 

фрагмента сада или парка, соединяя 

Иметь представления об эстетическом и экологическом 

взаимном сосуществовании природы и архитектуры. 

Иметь представления о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры и школах ландшафтного дизайна, традициях 

построения и культурной ценности русской усадебной 

территории. 

Осваивать новые приёмы работы с бумагой и 

природными материалами в процессе макетирования 
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бумагопластику с введением в макет различных 

материалов и фактур: ткань, проволока, фольга, 

древесина, стекло и др. 

архитектурно-ландшафтных объектов под руководством 

учителя. 

Замысел 

архитектурного проекта 

и его осуществление. 

Единство эстетического и функционального в 

объёмно-пространственной организации среды 

жизнедеятельности людей. Природно-

экологические, историко-социальные и иные 

параметры, влияющие на композиционную 

планировку города. Реализация в процессе 

коллективного макетирования чувства красоты и 

архитектурно-смысловой логики. Выполнение 

практической творческой коллективной работы 

«Проектирование архитектурного образа города» 

(«Исторический город», «Сказочный город», 

«Город будущего»). 

Совершенствовать навыки коллективной работы над 

объёмно-пространственной композицией. 

Развивать навыки макетирования. 

Образ человека и индивидуальное проектирование 

Функциональная 

планировка своего дома. 

Организация пространства жилой среды как 

отражение индивидуальности человека. Принципы 

организации и членения пространства на 

различные функциональные зоны: для работы, 

отдыха, спорта, хозяйства, для детей и т. д. Мой 

дом — мой образ жизни. Учёт в проекте 

инженерно-бытовых и санитарно-технических 

задач. Выполнение аналитической и практической 

работы по теме «Индивидуальное проектирование. 

Создание плана-проекта «Дом моей мечты». 

Выполнение графического (поэтажного) плана 

дома или квартиры, графического наброска 

внешнего вида дома и прилегающей территории. 

Иметь представления о том, как в организации жилого 

пространства проявляется индивидуальность человека, 

род его занятий и интересов. 

Осуществлять в архитектурно-дизайнерском проекте как 

реальные, так и фантазийные представления о своём 

жилище. 

Иметь представления об учёте в проекте инженерно-

бытовых и санитарно-технических задач. 

Проявлять умение владеть художественными 

материалами на начальном уровне. 

Дизайн предметной 

среды в интерьере 

личного дома 

Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и 

цветовой гаммы. Стиль и эклектика. Отражение в 

проекте дизайна интерьера образно-

архитектурного замысла и композиционно-

Иметь представления о задачах зонирования помещения 

и искать под руководством учителя способ зонирования. 

Иметь опыт проектирования многофункционального 

интерьера комнаты. 
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стилевых начал. Функциональная красота 

предметного наполнения интерьера (мебель, 

бытовое оборудование). Создание 

многофункционального интерьера собственной 

комнаты. Способы зонирования помещения. 

Выполнение практической работы «Проект 

организации многофункционального пространства и 

предметной среды моей жилой комнаты» 

(фантазийный или реальный). 

Создавать в эскизном проекте или с помощью цифровых 

программ дизайн интерьера своей комнаты или квартиры.  

Дизайн и архитектура 

сада или приусадебного 

участка 

Планировка сада, огорода, зонирование 

территории. Организация палисадника, садовых 

дорожек. Малые архитектурные формы сада: 

беседка, бельведер, пергола, ограда и пр. Водоёмы 

и мини-пруды. Сомасштабные сочетания 

растений сада. Альпийские горки, скульптура, 

керамика, садовая мебель, кормушка для птиц 

и т. д. Спортплощадка и многое другое в саду 

мечты. Искусство аранжировки. Икебана как 

пространственная композиция в интерьере. 

Разработка плана или макета садового участка. 

Иметь представления о различных вариантах планировки 

садового участка.  

Совершенствовать навыки работы с различными 

материалами в процессе макетирования. 

Иметь начальные навыки создания объёмно-

пространственной композиции в формировании букета 

по принципам икебаны. 

Выполнять разработку плана садового участка по 

образцу. 

Композиционно-

конструктивные 

принципы дизайна 

одежды 

Одежда как образ человека. Стиль в одежде. 

Соответствие материи и формы. Целесообразность 

и мода. Мода — бизнес и манипулирование 

массовым сознанием. Конструкция костюма. 

Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, 

фасон. Выполнение практической работы по теме 

«Мода, культура и ты»: подобрать костюмы для 

разных людей с учётом специфики их фигуры, 

пропорций, возраста. Разработка эскизов одежды 

для себя. Графические материалы. 

Иметь представления о том, как в одежде проявляется 

характер человека, его ценностные позиции и 

конкретные намерения его действий. 

Иметь представления об истории костюма разных эпох. 

Иметь представления о том, что такое стиль в одежде. 

Иметь представления о понятии моды в 

одежде, о ее роли в современном обществе 

Иметь представления о законах композиции в 

проектировании одежды, создании силуэта костюма. 

Выполнять практическую работу по разработке проектов 

одежды. 

Дизайн современной Характерные особенности современной одежды. Принимать участие в обсуждении особенностей 
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одежды Возраст и мода. Молодёжная субкультура и 

подростковая мода. Самоутверждение и 

знаковость в моде. Философия «стаи» и её 

выражение в одежде. Стереотип и китч. 

Унификация одежды и индивидуальный стиль. 

Ансамбль в костюме. Роль фантазии и вкуса в 

подборе одежды. Выполнение практических 

творческих эскизов по теме «Дизайн современной 

одежды». Создание живописного панно с 

элементами фотоколлажа на тему современного 

молодёжного костюма. Разработка коллекции 

моделей образно-фантазийного костюма. 

современной молодёжной одежды.  

Сравнивать функциональные особенности современной 

одежды с традиционными функциями одежды прошлых 

эпох по плану/ опорной схеме. 

Использовать имеющиеся графические навыки и 

технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодёжных комплектов одежды. 

Выполнять творческие работы по теме «Дизайн 

современной одежды». 

Грим и причёска в 

практике дизайна. 

Визажистика 

Искусство грима и причёски. Форма лица и 

причёска. Макияж дневной, вечерний и 

карнавальный. Грим бытовой и сценический. Лицо в 

жизни, на экране, на рисунке и на фотографии. 

Азбука визажистики и парикмахерского стилизма. 

Боди-арт и татуаж как мода. Понятие имидж-

дизайна. Связь имидж-дизайна с паблик рилейшнз, 

технологией социального поведения, рекламой, 

общественной деятельностью и политикой. 

Материализация в имидж-дизайне 

психосоциальных притязаний личности на 

публичное моделирование желаемого облика. 

Выполнение практических работ по теме 

«Изменение образа средствами внешней 

выразительности»: подбор вариантов причёски и 

грима для создания различных образов одного и 

того же лица. Выполнение упражнений по освоению 

навыков и технологий бытового грима — 

макияжа; создание средствами грима образа 

сценического или карнавального персонажа. 

Иметь представления о том, в чём разница между 

творческими задачами, стоящими перед гримёром и 

перед визажистом. 

Ориентироваться в технологии нанесения и снятия 

бытового и театрального грима. 

Воспринимать макияж и причёску как единое 

композиционное целое. 

Иметь представления об эстетических и этических 

границах применения макияжа и стилистики причёски в 

повседневном быту. 

Иметь представления о связи имидж-дизайна с 

публичностью, технологией социального поведения, 

рекламой, общественной деятельностью и политикой. 

Выполнять практические творческие работы по созданию 

разного образа одного и того же лица средствами грима. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Примерная рабочая программа по основам безопасности 

жизнедеятельности (далее – ОБЖ) для обучающихся с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

05.07.2021 г., рег. номер  64101) (далее  – ФГОС ООО), Примерной 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (одобренной 

решением ФУМО по общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22))  

(далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программы основного общего 

образования по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», 

Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», Примерной программы воспитания, с учетом 

распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. 

В Программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно 

представлено десятью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими 

непрерывность изучения предмета на уровне основного общего образования и 

преемственность учебного процесса на уровне среднего общего образования: 

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»; 

модуль № 2 «Безопасность в быту. Безопасность на объектах экономики»; 

модуль № 3 «Безопасность на транспорте»; 

модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»; 

модуль № 5 «Безопасность в природной среде»; 

модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»; 

модуль № 7 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»; 

модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета 

ОБЖ на уровне основного общего образования Программа предполагает 

внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения учебных 

модулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: 

«предвидеть опасность, по возможности её избегать, при необходимости 

действовать». Учебный материал систематизирован по сферам возможных 

проявлений рисков и опасностей: помещения и бытовые условия; улица и 

общественные места; природные условия; коммуникационные связи и каналы; 

объекты и учреждения культуры и пр. 
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Программой предусматривается использование практико-

ориентированных интерактивных форм организации учебных занятий с 

возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных моделей. При 

этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях 

должно быть разумным, компьютер и дистанционные образовательные 

технологии не способны полностью заменить педагога и практические действия 

обучающихся. 

Примерная рабочая программа разработана с целью оказания 

методической помощи преподавателям-организаторам, учителям ОБЖ в 

составлении рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

системно-деятельностный и практико-ориентированный подход в преподавании 

ОБЖ обучающимся с задержкой психического развития. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является 

одной из составляющих предметной области «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности». Изучение учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» способствует получению обучающимися 

знаний, умений, навыков и компетенций личной безопасности в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически 

насыщенного окружающего мира. 

Значимость предмета для формирования жизненной компетенции 

обучающихся с ЗПР заключается в углублении представлений о целостной и 

подробной картине мира, понимании взаимосвязей между деятельностью 

человека и состоянием природы; получении навыков и компетенций личной 

безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 

сложного и технически насыщенного окружающего мира; умении распознавать 

и противостоять психологической манипуляции, социально неблагоприятному 

воздействию. 

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые 

соответствуют возрастным особенностям и особым образовательным 

потребностям обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом «Основы 

безопасности жизнедеятельности» представляет определенную сложность для 

данной категории обучающихся с ОВЗ. Это связано со своеобразием 

психической деятельности обучающихся с ЗПР:  

 низким уровнем познавательной активности, вследствие чего обучающиеся 

овладевают гораздо меньшим объемом знаний и представлений об окружающем 

мире, чем их нормативно развивающиеся сверстники; 

 преимущественно пассивным характером усвоения знаний, которые с трудом 

актуализируются; 
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 низким уровнем развития познавательной сферы, трудностями понимания 

причинно-следственных связей и прогнозирования последствий тех или иных 

действий; 

 недостаточной сформированностью саморегуляции деятельности и поведения. 

При адаптации программы основное внимание обращается на овладение 

обучающимися с ЗПР практическими умениями и навыками, на уменьшение 

объема теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов 

в материалы для обзорного или ознакомительного изучения. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Целью изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне основного общего образования является 

формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, 

общества и государства 

Достижение этих целей применительно к обучающимся с задержкой 

психического развития обеспечивается решением следующих задач: 

 освоение обучающимися с ЗПР знаний о безопасном поведении в 

повседневной жизнедеятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского 

общества, в том числе гражданской идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как 

индивидуальную и общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 освоение обучающимися с ЗПР умений экологического проектирования 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и 

социальных рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

в том числе от экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и 

коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе 

информации, получаемой из различных источников; 
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 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на: 

 воспитание у обучающихся с ЗПР чувства ответственности за личную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся с ЗПР качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 формирование у обучающихся с ЗПР современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни, антиэкстримистской и антитеррористической личностной 

позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни человека. 

 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по основам 

безопасности жизнедеятельности 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности», направленные на развитие мыслительной 

деятельности, повышение познавательной активности, формирование 

саморегуляции деятельности и коммуникативных навыков. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» необходима адаптация объема и характера 

учебного материала к познавательным возможностям обучающихся с ЗПР: 

учебный материал необходимо преподносить небольшими порциями, усложняя 

его постепенно, изыскивать способы адаптации трудных заданий, некоторые 

темы давать как ознакомительные (в программе они выделены курсивом); 

теоретический материал рекомендуется изучать в процессе практической 

деятельности по решению учебных задач (через решение ситуационных задач, 

практических навыков эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в реальной 

обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций). Органическое 

единство практической и мыслительной деятельности обучающихся на уроках 
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ОБЖ способствует прочному и осознанному формированию жизненных 

компетенций. 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

позволяет обучающимся с ЗПР получить систематизированное представление о 

личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об опасностях, о 

прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их последствий на здоровье 

и жизнь человека и выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих 

возможностей. 

Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу 

в распределении материала по годам обучения и четвертям (триместрам). 

Тематическое планирование программы курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» может быть разработано как по линейному, так и по 

концентрическому принципу. Предлагается два варианта тематического 

планирования. Первый построен по линейному принципу, предполагает 

последовательное изучение модулей программы в течении двух лет (8-9 класс) 

может применяться в условиях инклюзивного класса. Второй вариант построен 

по концентрическому принципу, все модули изучаются и в 8, и в 9 классе с 

постепенным усложнением тем, данный вариант используется в отдельном 

классе для обучающихся с ЗПР. Вариант тематического планирования 

самостоятельно определяется образовательной организацией и зависит от 

индивидуальных возможностей обучающихся с ЗПР. При составлении рабочих 

программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом региональных 

особенностей.  

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные 

особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержании образования по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Содержание видов деятельности определяется особыми образовательными 

потребностями обучающихся с ЗПР. Помимо широко используемых в ООП ООО 

общих для всех обучающихся видов деятельности следует усилить специфичные 

для данной категории подростков, обеспечивающие осмысленное освоение 

содержания образования по предмету: усиление предметно-практической 

деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование видов 

деятельности; введение дополнительных заданий, обеспечивающих коррекцию 

регуляции учебно-познавательной деятельности и контроль собственного 

результата. 

При изучении материала по ОБЖ целесообразно давать алгоритм ответа 

или наводящие вопросы, использовать план, составленный при подготовке 

домашнего задания, которые помогут последовательно изложить материал; 

упражнения, направленные на отработку плохо усвоенного материала, 

обсуждение ошибок и их устранение. 
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Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует 

ПООП ООО.  

Для обучающихся с ЗПР существенными являются приемы работы с 

лексическим материалом по предмету. Проводится специальная работа по 

введению в активный словарь обучающихся соответствующей терминологии. 

Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе; обязательна визуальная 

поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации 

терминологии. 

 

Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

учебном плане 

Изучение учебного предмета ОБЖ предусматривается в течение двух лет, 

в 8–9 классах по 1 часу в неделю. Всего на изучение предмета ОБЖ отводится 68 

часов, из них по 34 часа в каждом классе. 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность 

тематических линий учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и количество часов для их освоения. Конкретное 

наполнение модулей может быть скорректировано и конкретизировано с учётом 

региональных (географических, социальных, этнических и др.), а также бытовых 

и других местных особенностей. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»: 

цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение 

для человека; 

смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура 

безопасности жизнедеятельности»; 

источники и факторы опасности, их классификация; 

общие принципы безопасного поведения; 

виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, 

экстремальной и чрезвычайной ситуаций; 

уровни взаимодействия человека и окружающей среды; 

механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную 

ситуацию, правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

Модуль № 2 «Безопасность в быту. Безопасность на объектах экономики»: 

основные источники опасности в быту и их классификация; 

защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; 

бытовые отравления и причины их возникновения, классификация 

ядовитых веществ и их опасности; 

признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи; 

правила комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила 

оказания первой помощи; 

правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приёмы и 

правила оказания первой помощи; 

правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них; 

пожар и факторы его развития; 

условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, 

приёмы и правила оказания первой помощи; 

первичные средства пожаротушения; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, 

ответственность за ложные сообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 

ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомыми 

людьми; 

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, 

правила поведения при попытке проникновения в дом посторонних; 
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классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах 

жизнеобеспечения; 

правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, 

порядок действий при авариях на коммунальных системах. 

классификация аварийных ситуаций на объектах экономики; 

правила подготовки к возможным авариям на опасных объектах 

экономики, порядок действий при авариях на опасных объектах экономики. 

 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения 

безопасности участников дорожного движения; 

правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; 

световозвращающие элементы и правила их применения; 

правила дорожного движения для пассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень 

безопасности и правила его применения; 

порядок действий пассажиров при различных происшествиях в 

маршрутных транспортных средствах, в том числе вызванных террористическим 

актом; 

правила поведения пассажира мотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных 

индивидуальных средств передвижения (электросамокаты, гироскутеры, 

моноколёса, сигвеи и т. п.), правила безопасного использования монотранспорта 

(мопедов и мотоциклов); 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 

правила подготовки велосипеда к пользованию; 

дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения; 

основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных 

происшествий; 

порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 

порядок действий при пожаре на транспорте; 

особенности различных видов транспорта (подземного, 

железнодорожного, водного, воздушного); 

обязанности и порядок действий пассажиров при различных 

происшествиях на отдельных видах транспорта, в том числе вызванных 

террористическим актом; 

первая помощь и последовательность её оказания; 

правила и приёмы оказания первой помощи при различных травмах в 

результате чрезвычайных ситуаций на транспорте. 
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Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

общественные места и их характеристики, потенциальные источники 

опасности в общественных местах; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест 

массового пребывания людей; 

порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей; 

порядок действий при попадании в толпу и давку; 

порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 

порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 

опасности криминогенного и антиобщественного характера в 

общественных местах, порядок действий при их возникновении; 

порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) 

вещей и предметов, а также в условиях совершения террористического акта, в 

том числе при захвате и освобождении заложников; 

порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 

 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими 

животными, порядок действий при встрече с ними; 

порядок действий при укусах диких животных, змей, пауков, клещей и 

насекомых; 

различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, 

необходимые для снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к 

длительному автономному существованию; 

порядок действий при автономном существовании в природной среде; 

правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия; 

порядок действий при обнаружении тонущего человека; 

правила поведения при нахождении на плавсредствах; 

правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при 

обнаружении человека в полынье;  

смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологии 

для устойчивого развития общества; 

правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке1. 

чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация; 

природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их 

возникновения, порядок действий при нахождении в зоне природного пожара; 

правила безопасного поведения в горах; 

                                                           
1 Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится в ознакомительном плане. Педагог 

самостоятельно определяет объем изучаемого материала. 
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снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий при 

попадании в лавину; 

камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, 

необходимых для снижения риска попадания под камнепад; 

сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в 

зону селя; 

оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале 

оползня; 

общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания в 

подготовленных и неподготовленных местах; 

наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при 

наводнении; 

цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при 

нахождении в зоне цунами; 

ураганы, бури, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий 

при ураганах, бурях и смерчах; 

грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в 

грозу; 

землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, 

порядок действий при землетрясении, в том числе при попадании под завал, при 

нахождении в зоне извержения вулкана; 

 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 

смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и 

значение для человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек; 

элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение 

здоровья; 

понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; 

механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их 

профилактики и защиты от них; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения (эпидемия, пандемия); 

мероприятия, проводимые государством по обеспечению безопасности 

населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения; 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы 

риска неинфекционных заболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 

диспансеризация и её задачи; 

понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие», 

современные модели психического здоровья и здоровой личности; 
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стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы 

самоконтроля и саморегуляции эмоциональных состояний; 

понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный 

алгоритм оказания первой помощи; 

назначение и состав аптечки первой помощи; 

порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, 

приёмы психологической поддержки пострадавшего. 

 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

общение и его значение для человека, способы организации эффективного 

и позитивного общения; 

приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и 

комфортного взаимодействия в группе, признаки конструктивного и 

деструктивного общения; 

понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития 

конфликта; 

условия и ситуации возникновения межличностных и групповых 

конфликтов, безопасные и эффективные способы избегания и разрешения 

конфликтных ситуаций; 

правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий при 

его опасных проявлениях; 

способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (модератора); 

опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и 

буллинг; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания 

манипуляций и способы противостояния им; 

приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции 

(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которые 

могут причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, 

асоциальную или деструктивную деятельность) и способы защиты от них; 

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, 

правила безопасного поведения; 

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 

 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры 

информационных и компьютерных угроз, положительные возможности 

цифровой среды; 

риски и угрозы при использовании Интернета; 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для 

предупреждения возникновения сложных и опасных ситуаций в личном 

цифровом пространстве; 
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опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения 

и их разновидности; 

правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения 

сложных и опасных ситуаций в цифровой среде; 

основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его 

признаки, приёмы распознавания опасностей при использовании Интернета; 

противоправные действия в Интернете; 

правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков 

и угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные 

организации и группы); 

деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила 

безопасного использования Интернета по предотвращению рисков и угроз 

вовлечения в различную деструктивную деятельность. 

 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:  

понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, 

возможные варианты проявления и последствия; 

цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни 

террористической опасности; 

основы общественно-государственной системы противодействия 

экстремизму и терроризму, контртеррористическая операция и её цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила 

антитеррористического поведения; 

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий 

при их обнаружении; 

правила безопасного поведения в условиях совершения теракта; 

порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и 

попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд 

транспортного средства, подрыв взрывного устройства). 

 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения»: 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её задачи, структура, режимы 

функционирования; 

государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфера 

ответственности, порядок взаимодействия с ними; 

общественные институты и их место в системе обеспечения 

безопасности жизни и здоровья населения; 
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права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

антикоррупционное поведение как элемент общественной и 

государственной безопасности; 

информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, 

система ОКСИОН; 

сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении, 

в том числе при авариях с выбросом химических и радиоактивных веществ; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок 

пользования фильтрующим противогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок 

действий населения при объявлении эвакуации. 

 

Примерные контрольно-измерительные материалы 

Для организации проверки, учета и контроля знаний обучающихся с ЗПР 

по предмету предусмотрен контроль знаний в виде: контрольных работ, 

самостоятельных работ, зачетов, практических работ, тестирования. Одним из 

методов контроля результатов обучения обучающихся с ЗПР является метод 

поливариативного экспресс-тестирования с конструируемыми ответами. Его 

отличительными чертами являются: оперативность, высокая степень 

индивидуализации знаний, сравнительно малые затраты времени и труда на 

проверку ответов обучающихся. 

Для обучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий на 

«пошаговую», адаптация предлагаемого тестового (контрольно-оценочного) 

материала: использование устных и письменных инструкций, упрощение 

длинных сложных формулировок инструкций, решение с опорой на алгоритм, 

образец, использование справочной информации.  

В рабочей программе предусмотрено 12 контрольных работ, выполнение 

контрольных работ по классам будет зависеть от выбранного варианта 

тематического планирования.  

 

Темы контрольных работ по 1 варианту тематического планирования 

8 класс 

Контрольная работа № 1. Тема «Безопасность в быту». 

Контрольная работа № 2. Тема «ЧС техногенного характера на объектах 

экономики». 

Контрольная работа № 3. Тема «Безопасность на дорогах». 

Контрольная работа № 4. Тема «Безопасность в природной среде». 

Контрольная работа № 5. Тема «Безопасность в информационном 

пространстве». 

Контрольная работа № 6. Тема «Основы медицинских знаний и оказание 

первой медицинской помощи».  

9 класс 
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Контрольная работа № 1. Тема «Безопасность в социуме».  

Контрольная работа № 2. Тема «Безопасность в информационном 

пространстве». 

Контрольная работа № 3. Тема «Основы противодействия экстремизму и 

терроризму в РФ». 

Контрольная работа № 4. Тема «Сигнал «Внимание всем!». Порядок 

действия населения при ЧС техногенного характера и природного характера». 

Контрольная работа № 5. Тема «Права и обязанности и роль граждан РФ 

в области защиты населения от ЧС». 

Контрольная работа № 6. Тема «Основы медицинских знаний и оказание 

ПМП». 

 

Темы контрольных работ по 2 варианту тематического планирования 

8 класс 

Контрольная работа № 1. Тема «Безопасность в быту». 

Контрольная работа № 2. Тема «Безопасность на дорогах». 

Контрольная работа № 3. Тема «Безопасность в природной среде». 

Контрольная работа № 4. Тема «Безопасность в социуме». 

Контрольная работа № 5. Тема «Безопасность в информационном 

пространстве». 

Контрольная работа № 6. Тема «Основы медицинских знаний и оказание 

первой медицинской помощи».  

9 класс 

Контрольная работа № 1. Тема «Права. Обязанности и ответственность 

граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности 

при пожаре».  

Контрольная работа № 2. Тема «ЧС техногенного характера на объектах 

экономики». 

Контрольная работа № 3. Тема «ЧС природного характера». 

Контрольная работа № 4. Тема «Основы противодействия экстремизму и 

терроризму в РФ». 

Контрольная работа № 5. Тема «Сигнал «Внимание всем!». Порядок 

действия населения при ЧС техногенного характера и природного характера 

Контрольная работа № 6. Тема «Основы медицинских знаний и оказание 

ПМП». 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Настоящая Программа чётко ориентирована на выполнение требований, 

устанавливаемых ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы (личностные, метапредметные и предметные), которые должны 

демонстрировать обучающиеся с ЗПР по завершении обучения в основной 

школе.Результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обучающимися с ЗПР в целом должны совпадать с 

соответствующими результатами примерной рабочей программы учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» образовательной 

программы основного общего образования. 

Наиболее значимые личностные и метапредметные результаты для 

обучающихся с ЗПР: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

чувство ответственности и долга перед своей семьей, малой и большой 

Родиной; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

способность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

осмысление личного и чужого опыта, наблюдений, поступков; 

ценность здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления 

алкоголя, наркотиков, курения) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья;  

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям; 

основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, приобретение опыта экологически ориентированной 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

освоение социальных норм, правил поведения в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества;  

повышение уровня своей компетентности через практическую 

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

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; формулировать и оценивать риски, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха; 

способность связаться удобным способом и запросить помощь, корректно 

и точно сформулировав возникшую проблему; 

применение в повседневной жизни правил личной безопасности; 

способность критически оценивать полученную от собеседника 

информацию;  

умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

способность принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей, исключая асоциальные проявления;  

адекватность поведения обучающегося с точки зрения опасности или 

безопасности для себя или для окружающих;  

способность корректно устанавливать и ограничивать контакт в 

зависимости от социальной ситуации;  

способность распознавать и противостоять психологической 

манипуляции, социально неблагоприятному воздействию. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать по заданным основаниям и критериям (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать после предварительного анализа 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(по аналогии) и делать выводы; 

применять знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

знать и использовать приемы действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе 

оказание первой помощи пострадавшим. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 



19 
 

проявлять компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

планировать пути достижения целей защищенности, в том числе 

альтернативные, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности ее решения; 

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у 

обучающихся с ЗПР основ культуры безопасности жизнедеятельности и 

проявляются в способности построения и следования модели индивидуального 

безопасного поведения и опыте её применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 

безопасности и усвоении обучающимися минимума основных ключевых 

понятий, которые в дальнейшем будут использоваться без дополнительных 

разъяснений, приобретении систематизированных знаний основ комплексной 

безопасности личности, общества и государства, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими 

знаниями и практическими умениями безопасного поведения в повседневной 

жизни. 

Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

 сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания 

значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций для личности, общества и государства; 
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 сформированность социально ответственного отношения к ведению 

здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, 

курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью 

окружающих; 

 сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

 понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной 

и международной безопасности, обороны страны, в противодействии 

основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному 

распространению наркотических средств; 

 сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного 

отношения к выполнению конституционного долга — защите Отечества; 

 знание и понимание роли государства и общества в решении задачи 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального (в том 

числе террористического) характера; 

 понимание причин, механизмов возникновения и последствий 

распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут 

произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, 

опасные производства, дорожное движение, общественные места и социум, 

природа, коммуникационные связи и каналы); 

 овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной 

защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую 

помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных 

кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, 

травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

 умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с 

учётом реальных условий и возможностей; 

 освоение основ экологической культуры, методов проектирования 

собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, 

техногенных и социальных рисков на территории проживания; 

 овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые условия, 

опасные производства, дорожное движение, общественные места и социум, 

природа, коммуникационные связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы основного общего 

образования обеспечивается посредством включения в указанную программу 

предметных результатов освоения модулей учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 
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Организация вправе самостоятельно определять последовательность 

модулей для освоения обучающимися содержания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в 

ходе изучения учебного предмета ОБЖ, сгруппировать по учебным модулям: 

 

Модуль 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе» 
ориентироваться в понятиях опасной и чрезвычайной ситуации, 

анализировать с опорой на алгоритм учебных действий, в чем их сходство и 

различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического 

характера); 

иметь представление о понятии культуры безопасности (как способности 

предвидеть, по возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); 

приводить с опорой на справочный материал примеры угрозы 

физическому, психическому здоровью человека и/или нанесения ущерба 

имуществу, безопасности личности, общества, государства; 

классифицировать с опорой на образец источники опасности и факторы 

опасности (природные, физические, биологические, химические, 

психологические, социальные источники опасности – люди, животные, вирусы 

и бактерии; вещества, предметы и явления), в том числе техногенного 

происхождения; 

объяснять с опорой на справочный материал общие принципы безопасного 

поведения. 

 

Модуль 2 «Безопасность в быту. Безопасность на объектах 

экономики» 

иметь представление об особенностях жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать с опорой на образец источники опасности в быту 

(пожароопасные предметы, электроприборы, газовое оборудование, бытовая 

химия, медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить 

возникновение опасных ситуаций в быту; 

понимать ситуации криминального характера; 

знать правила вызова экстренных служб и ответственность за ложные 

сообщения; 

безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций 

техногенного происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения 

(водо- и газоснабжение, канализация, электроэнергетические и тепловые сети); 

безопасно действовать в ситуациях криминального характера; 

безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том 

числе правильно использовать первичные средства пожаротушения. 
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Модуль 3 «Безопасность на транспорте» 

классифицировать с опорой на образец виды опасностей на транспорте 

(наземный, подземный, железнодорожный, водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, 

пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на 

транспорте, в том числе криминогенного характера и ситуации угрозы 

террористического акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником 

происшествия на транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, 

воздушном, водном), в том числе вызванного террористическим актом. 

 

Модуль 4 «Безопасность в общественных местах» 

описывать с опорой на справочный материал потенциальные источники 

опасности в общественных местах, в том числе техногенного происхождения;  

понимать и описывать с опорой на справочный материал ситуации 

криминогенного и антиобщественного характера (кража, грабеж, 

мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания 

людей (в толпе); 

знать правила информирования экстренных служб;  

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах 

бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов; 

эвакуироваться из общественных мест и зданий; 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в 

общественных местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в 

том числе при захвате и освобождении заложников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного 

характера. 

 

Модуль 5 «Безопасность в природной среде» 

раскрывать с опорой на справочный материал смысл понятия экологии, 

экологической культуры, значения экологии для устойчивого развития 

общества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке; 

соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

объяснять с опорой на справочный материал правила безопасного 

поведения на водоемах в различное время года; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

геологического происхождения (землетрясения, извержения вулкана), 

чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения (ураганы, бури, 
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смерчи), гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные 

лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, степные); 

объяснять правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, 

учитывая вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими 

животными, опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и 

растениями; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

 

Модуль 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских 

знаний» 

раскрывать с опорой на справочный материал смысл понятий здоровья 

(физического и психического) и здорового образа жизни; 

описывать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрывать с опорой на справочный материал понятия заболеваний, 

зависящих от образа жизни (физических нагрузок, режима труда и отдыха, 

питания, психического здоровья и психологического благополучия); 

иметь негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, 

алкоголизм, наркомания, игровая зависимость); 

приводить с опорой на справочный материал примеры мер защиты от 

инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального происхождения (эпидемии, пандемии); 

характеризовать с опорой на план основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации по обеспечению безопасности населения при угрозе и во 

время чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера; 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

 

Модуль 7 «Безопасность в социуме» 

приводить с опорой на справочный материал примеры межличностного и 

группового конфликта; 

иметь представление о способах избегания и разрешения конфликтных 

ситуаций; 

иметь представление об опасных проявлениях конфликтов (в том числе 

насилие, буллинг (травля)); 

приводить с опорой на справочный материал примеры манипуляций (в том 

числе в целях вовлечения в экстремистскую, террористическую и иную 

деструктивную деятельность, в субкультуры и формируемые на их основе 

сообщества экстремистской и суицидальной направленности) и способов 

противостоять манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 

подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 
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соблюдать правила безопасного и комфортного существования со 

знакомыми людьми и в различных группах, в том числе в семье, классе, 

коллективе кружка/секции/спортивной команды, группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в 

практике современных молодежных увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при 

возможных манипуляциях. 

 

Модуль 8 «Безопасность в информационном пространстве» 

приводить с опорой на справочный материал примеры информационных и 

компьютерных угроз; 

иметь представление о потенциальных рисках и угрозах при 

использовании сети Интернет (далее – Интернет), предупреждать риски и угрозы 

в сети Интернет (в том числе вовлечения в экстремистские, террористические и 

иные деструктивные интернет-сообщества); 

владеть принципами безопасного использования Интернета; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 

понимать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при 

использовании Интернета (например: мошенничество, игромания, 

деструктивные сообщества в социальных сетях). 

 

Модуль 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму» 

объяснять с опорой на справочный материал понятия экстремизма, 

терроризма, их причины и последствия; 

иметь негативное отношение к экстремистской и террористической 

деятельности; 

иметь представление об организационных основах системы 

противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в 

общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах 

бесхозных (или опасных) вещей и предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в 

том числе при захвате и освобождении заложников. 

 

Модуль 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения» 

иметь представление о роли человека, общества и государства при 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения в Российской 

Федерации; 

иметь представление о роли государственных служб Российской 

Федерации по защите населения при возникновении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в современных условиях; 
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понимать и различать основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время 

чрезвычайных ситуаций различного характера; 

знать правила оповещения и эвакуации населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации 

в области безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в 

различных ситуациях; 

владеть способами антикоррупционного поведения с учетом возрастных 

обязанностей; 

информировать население и соответствующие органы о возникновении 

опасных ситуаций. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование и количестве часов, отводимых на освоение 

каждой темы учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Примерной адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития, в целом 

совпадают с соответствующим разделом Примерной рабочей программы 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» ООО. При этом 

Организация вправе сама вносить изменения в содержание и распределение 

учебного материала по годам обучения, в последовательность изучения тем и 

количество часов на освоение каждой темы, определение организационных форм 

обучения и т.п. Обоснованность данных изменений определяется выбранным 

образовательной организацией УМК, индивидуальными психофизическими 

особенностями конкретных обучающихся с ЗПР, степенью усвоенности ими 

учебных тем, рекомендациями по отбору и адаптации учебного материала по 

основам безопасности жизнедеятельности, представленными в Пояснительной 

записке. 

Предлагаем 2 варианта тематического планирования. Первый вариант 

рекомендуется, если обучающийся с ЗПР осваивает программу в условиях 

инклюзии; второй вариант – если в отдельном классе для обучающихся с ЗПР. 

 

1 вариант примерного тематического планирования 

 

Темы Основное содержание 
Основные виды 

деятельности обучающихся 

МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ» (2 ч) 

Цель и основные понятия 
предмета ОБЖ 

Цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его 
ключевые понятия и значение для 
человека. 
Смысл понятий «опасность», 
«безопасность», «риск», «культура 
безопасности жизнедеятельности». 
Источники и факторы опасности, их 
классификация. 
Общие принципы безопасного поведения. 

Объясняют цель и задачи предмета 
ОБЖ, его ключевые понятия. 
Характеризуют значение предмета 
ОБЖ для человека. 
Ориентируются в понятиях 
«опасность», «безопасность», «риск», 
«культура безопасности 
жизнедеятельности». 
Раскрывают с опорой на справочный 
материал источники и факторы 
опасности. 
Объясняют с опорой на справочный 
материал общие принципы 
безопасного поведения. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают задачи. 
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Темы Основное содержание 
Основные виды 

деятельности обучающихся 

Правила поведения в 
опасных и чрезвычайных 
ситуациях 

Виды чрезвычайных ситуаций, сходство и 
различия опасной, экстремальной и 
чрезвычайной ситуаций. 
Уровни взаимодействия человека и 
окружающей среды. 
Механизм перерастания повседневной 
ситуации в чрезвычайную ситуацию. 
Правила поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях. 

Объясняют с опорой на справочный 
материал сходство и различия опасной, 
экстремальной и чрезвычайной 
ситуаций. 
Характеризуют с опорой на 
справочный материал уровни 
взаимодействия человека и 
окружающей среды. 
Объясняют механизм перерастания 
повседневной ситуации в 
чрезвычайную ситуацию с опорой на 
справочный материал. 
Приводят с опорой на справочный 
материал примеры различных угроз 
безопасности и характеризуют их. 
Раскрывают и обосновывают с опорой 
на справочный материал правила 
поведения в опасных и чрезвычайных 
ситуациях. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

МОДУЛЬ № 2 «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ. БЕЗОПАСНОСТЬ НА ОБЪЕКТАХ ЭКОНОМИКИ» (11ч) 

Основные опасности в 
быту. Предупреждение 
бытовых отравлений 

Основные источники опасности в быту и их 
классификация. 
Защита прав потребителя, сроки годности и 
состав продуктов питания. 
Бытовые отравления и причины их 
возникновения. 
Классификация ядовитых веществ и их 
опасности. 
Признаки отравления, приёмы и правила 
оказания первой помощи. 
 

Объясняют особенности 
жизнеобеспечения жилища. 
Классифицируют с опорой на образец 
основные источники опасности в быту. 
Объясняют права потребителя, 
вырабатывают навыки безопасного 
выбора продуктов питания. 
Характеризуют с опорой на 
справочный материал бытовые 
отравления и причины их 
возникновения. 
Классифицируют с опорой на 
справочный материал ядовитые 
вещества и их опасности. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки безопасных 
действий при сборе ртути в домашних 
условиях в случае, если разбился 
ртутный термометр. 
Раскрывают с опорой на справочный 
материал признаки отравления, 
вырабатывают навыки профилактики 
пищевых отравлений. 
Объясняют с опорой на алгоритм 
учебных действий правила и приёмы 
оказания первой помощи, 
вырабатывают навыки безопасных 
действий при химических отравлениях, 
промывании желудка. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Предупреждение бытовых 
травм 

Бытовые травмы и правила их 
предупреждения. 
Приёмы и правила оказания первой 

Характеризуют с опорой на 
справочный материал бытовые травмы 
и объясняют правила их 
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Темы Основное содержание 
Основные виды 

деятельности обучающихся 

помощи. 
Правила комплектования и хранения 
домашней аптечки. 

предупреждения. 
Объясняют с опорой на образец 
правила безопасного обращения с 
инструментами. 
Объясняют с опорой на справочный 
материал меры предосторожности от 
укусов различных животных. 
Объясняют с помощью педагога 
правила и вырабатывают навыки 
оказания первой помощи при ушибах, 
переломах, растяжении, вывихе, 
сотрясении мозга, укусах животных, 
кровотечениях. 
Объясняют с опорой на образец 
правила комплектования и хранения 
домашней аптечки. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Безопасная эксплуатация 
бытовых приборов и мест 
общего пользования 

Правила обращения с газовыми и 
электрическими приборами. 
Правила поведения в подъезде и лифте, а 
также при входе и выходе из них. 
Приёмы и правила оказания первой 
помощи. 

Объясняют с помощью педагога 
правила безопасного поведения и 
вырабатывают навыки безопасных 
действий при обращении с газовыми и 
электрическими приборами, при 
опасных ситуациях в подъезде и лифте. 
Объясняют с помощью педагога 
правила и вырабатывают навыки 
приёмов оказания первой помощи при 
отравлении газом и электротравме. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Пожарная 
безопасность в быту 

Пожар и факторы его развития. 
Условия и причины возникновения 
пожаров, их возможные последствия, 
приёмы и правила оказания первой помощи. 
Первичные средства пожаротушения. 
Правила вызова экстренных служб и 
порядок взаимодействия с ними, 
ответственность за ложные сообщения. 
Права, обязанности и ответственность 
граждан в области пожарной безопасности. 

Характеризуют с опорой на 
справочный материал пожар, его 
факторы и стадии развития. 
Объясняют с опорой на справочный 
материал условия и причины 
возникновения пожаров, 
характеризуют их возможные 
последствия. 
Вырабатывают с помощью педагога 
навыки безопасных действий при 
пожаре дома, на балконе, в подъезде, в 
лифте, в общественных зданиях. 
Вырабатывают навыки с помощью 
педагога и опорой на образец 
правильного использования 
первичных средств пожаротушения, 
оказания первой помощи. 
Объясняют с опорой на справочный 
материал права, обязанность и 
ответственность граждан в области 
пожарной безопасности. 
Объясняют с опорой на справочный 
материал правила и вырабатывают 
навыки вызова экстренных служб и 
объясняют порядок взаимодействия с 
ними. 
Раскрывают с опорой на алгоритм 
учебных действий ответственность за 
ложные сообщения. 
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Темы Основное содержание 
Основные виды 

деятельности обучающихся 

Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Предупреждение 
ситуаций 
криминального характера 

Ситуации криминального характера, 
правила поведения с малознакомыми 
людьми. 
Меры по предотвращению проникновения 
злоумышленников в дом, правила 
поведения при попытке проникновения в 
дом посторонних. 

Характеризуют с опорой на 
справочный материал меры по 
предотвращению проникновения 
злоумышленников в дом. 
Характеризуют с опорой на 
справочный материал ситуации 
криминогенного характера. 
Объясняют правила поведения с 
малознакомыми людьми. 
Объясняют с помощью педагога 
правила поведения и вырабатывают 
навыки безопасных действий при 
попытке проникновения в дом 
посторонних. 
Моделируют реальные ситуации и 
решают ситуационные задачи. 

Безопасные действия при 
авариях на коммунальных 
системах 
жизнеобеспечения 

Классификация аварийных ситуаций в 
коммунальных системах жизнеобеспечения. 
Правила подготовки к возможным авариям 
на коммунальных системах. 
Порядок действий при авариях на 
коммунальных системах. 

Классифицируют с опорой на 
справочный материал аварийные 
ситуации в коммунальных системах 
жизнеобеспечения. 
Объясняют с опорой на алгоритм 
учебных действий  правила подготовки 
к возможным авариям в коммунальных 
системах жизнеобеспечения. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки безопасных 
действий при авариях в коммунальных 
системах жизнеобеспечения. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Безопасные действия при 
авариях на объектах 
экономики 

Классификация аварийных ситуаций на 
объектах экономики. 
Правила подготовки к возможным авариям 
на объектах экономики. 
Порядок действий при авариях на объектах 
экономики. 

Классифицируют с опорой на 
справочный материал аварийные 
ситуации на объектах экономики. 
Объясняют с опорой на алгоритм 
учебных действий правила подготовки 
к возможным авариям на опасных 
производствах. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки безопасных 
действий при авариях на опасных 
производствах. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 
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Темы Основное содержание 
Основные виды 

деятельности обучающихся 

МОДУЛЬ № 3 «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ» (7ч) 

Правила 
дорожного 
движения 

Правила дорожного движения и их 
значение. 
Условия обеспечения безопасности 
участников дорожного движения. 

 

 

 

 

 

Характеризуют с опорой на справочный 
материал правила дорожного движения 
и объясняют их значение. 
Классифицируют участников дорожного 
движения и элементы дороги. 
Характеризуют с опорой на справочный 
материал условия обеспечения 
безопасности участников дорожного 
движения. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Безопасность 
пешехода 

Правила дорожного движения и дорожные 
знаки для пешеходов. 
«Дорожные ловушки» и правила их 
предупреждения. 
Световозвращающие элементы и правила их 
применения. 

Характеризуют с опорой на 
справочный материал правила 
дорожного движения для пешеходов. 
Классифицируют и характеризуют с 
опорой на справочный материал 
дорожные знаки для пешеходов. 
Характеризуют с опорой на 
справочный материал дорожные 
ловушки и объясняют правила их 
предупреждения. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки безопасного 
перехода дороги. 
Объясняют с помощью педагога 
правила применения 
световозвращающих элементов. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Безопасность 
пассажира 

Правила дорожного движения для 
пассажиров. 
Обязанности пассажиров маршрутных 
транспортных средств. 
Ремень безопасности и правила его 
применения. 
Порядок действий пассажиров в 
маршрутных транспортных средствах, в том 
числе вызванных террористическим актом. 
Правила поведения пассажира мотоцикла. 

Характеризуют с опорой на 
справочный материал правила 
дорожного движения для пассажиров. 
Объясняют с опорой на справочный 
материал обязанности пассажиров 
маршрутных транспортных средств. 
Объясняют правила применения ремня 
безопасности и детских удерживающих 
устройств. 
Вырабатывают с помощью педагога  
навыки безопасных действий 
пассажиров при различных 
происшествиях в маршрутных 
транспортных средствах. 
Объясняют с опорой на справочный 
материал правила поведения 
пассажира мотоцикла. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Безопасность водителя Правила дорожного движения для водителя Характеризуют с опорой на 
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Темы Основное содержание 
Основные виды 

деятельности обучающихся 

велосипеда и иных индивидуальных 
средств передвижения (электросамокаты, 
моноколёса, гироскутеры, сигвеи). 
Дорожные знаки для водителя велосипеда, 
сигналы велосипедиста. 
Правила подготовки велосипеда к 
пользованию. 

справочный материал правила 
дорожного движения для водителя 
велосипеда и иных индивидуальных 
средств передвижения 
(электросамокаты, скутеры, сигвеи). 
Характеризуют с опорой на 
справочный материал дорожные знаки 
для водителя велосипеда, сигналы 
велосипедиста. 
Объясняют с опорой на алгоритм 
учебных действий правила подготовки 
и вырабатывают навыки безопасного 
использования велосипеда. 
Объясняют с опорой на справочный 
материал и с помощью педагога 
требования правил дорожного 
движения к управлению 
монотранспортом (мопедами и 
мотоциклами). 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Безопасные действия при 
дорожно-транспортных 
происшествиях 

Дорожно-транспортные происшествия и 
причины их возникновения. 
Основные факторы риска возникновения 
дорожно-транспортных происшествий. 
Порядок действий очевидца дорожно-
транспортного происшествия. 
Порядок действий при пожаре на 
транспорте. 

Классифицируют с опорой на 
справочный материал дорожно-
транспортные происшествия и 
причины их возникновения. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки безопасных 
действий очевидца дорожно-
транспортного происшествия. 
Объясняют с опорой на справочный 
материал порядок действий при 
пожаре на транспорте. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Безопасность 
пассажиров на различных 
видах транспорта 

Особенности различных видов транспорта 
(подземного, железнодорожного, водного, 
воздушного). Обязанности и порядок 
действий пассажиров при различных 
происшествиях на отдельных видах 
транспорта, в том числе вызванных 
террористическим актом. 

Характеризуют с опорой на образец 
особенности и опасности на различных 
видах транспорта (подземного, 
железнодорожного, водного, 
воздушного). 
Раскрывают с опорой на справочный 
материал обязанности пассажиров 
отдельных видов транспорта. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки безопасного 
поведения пассажиров при различных 
происшествиях на отдельных видах 
транспорта. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Первая помощь при 
чрезвычайных ситуациях 
на транспорте 

Первая помощь и последовательность её 
оказания. 
Приёмы и правила оказания первой помощи 
при различных травмах в результате 
чрезвычайных ситуаций на транспорте. 

Раскрывают с опорой на справочный 
материал содержание первой помощи и 
последовательность её оказания. 
Объясняют с опорой на справочный 
материал правила и вырабатывают с 
опорой на алгоритм учебных действий 
навыки оказания первой помощи при 
различных травмах в результате 
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чрезвычайных ситуаций на транспорте. 
Характеризуют с помощью педагога 
способы извлечения пострадавшего из 
транспорта. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

МОДУЛЬ № 4 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ» (6 ч) 

Основные опасности в 
общественных местах 

Общественные места и их характеристики, 
потенциальные источники опасности в 
общественных местах. 
Правила вызова экстренных служб и 
порядок взаимодействия с ними. 

Описывают с опорой на справочный 
материал общественные места и их 
потенциальные угрозы безопасности. 
Характеризуют с опорой на справочный 
материал потенциальные источники 
опасности в общественных местах. 
Объясняют с опорой на образец правила 
вызова экстренных служб и порядок 
взаимодействия с ними. 
Объясняют с опорой на образец порядок 
составления плана действий на случай 
непредвиденных обстоятельств. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Безопасные действия при 
возникновении массовых 
беспорядков 

Массовые мероприятия и правила 
подготовки к ним, оборудование мест 
массового пребывания людей. 
Порядок действий при беспорядках в местах 
массового пребывания людей. 
Порядок действий при попадании в толпу и 
давку. 

Характеризуют с опорой на образец 
массовые мероприятия и объясняют 
правила подготовки к ним. 
Описывают с опорой на справочный 
материал  оборудование мест 
массового пребывания людей. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки безопасного 
поведения при беспорядках в местах 
массового пребывания людей. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки безопасных 
действий при попадании в толпу и 
давку. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Пожарная безопасность в 
общественных местах 

Порядок действий при обнаружении угрозы 
возникновения пожара. 
Порядок действий при эвакуации из 
общественных мест и зданий. 

Вырабатывают навыки безопасных 
действий при обнаружении угрозы 
возникновения пожара. 
Объясняют с опорой на алгоритм 
учебных действий правила и 
вырабатывают навыки безопасных 
действий при эвакуации из 
общественных мест и зданий. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки безопасных 
действий при обрушениях зданий и 
сооружений. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 
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Безопасные действия в 
ситуациях 
криминогенного и 
антиобщественного 
характера 

Опасности криминогенного и 
антиобщественного характера в 
общественных местах, порядок действий 
при их возникновении. 
Порядок действий при обнаружении 
бесхозных (потенциально опасных) вещей и 
предметов, а также в условиях совершения 
террористического акта, в том числе при 
захвате и освобождении заложников. 
Порядок действий при взаимодействии с 
правоохранительными органами. 

Характеризуют с опорой на 
справочный материал опасности 
криминогенного и антиобщественного 
характера в общественных местах. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки безопасных 
действий в ситуациях криминогенного 
и антиобщественного характера, при 
обнаружении бесхозных 
(потенциально опасных) вещей и 
предметов, а также в условиях 
совершения террористического акта, в 
том числе при захвате и освобождении 
заложников. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки действий 
при взаимодействии с 
правоохранительными органами. 
Моделируют с помощью педагога  
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

МОДУЛЬ № 5 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ» (8+4ч) 

(8 ЧАСОВ В 8 КЛАССЕ +4 ЧАСА В 9 КЛАССЕ) 

Правила безопасного 
поведения на природе 

Чрезвычайные ситуации природного 
характера и их классификация. 
Правила поведения, необходимые для 
снижения риска встречи с дикими 
животными, порядок действий при встрече 
с ними. 
Порядок действий при укусах диких 
животных, змей, пауков, клещей и 
насекомых. 
Различия съедобных и ядовитых грибов и 
растений, правила поведения, необходимые 
для снижения риска отравления ядовитыми 
грибами и растениями. 

Классифицируют и характеризуют с 
опорой на справочный материал 
чрезвычайные ситуации природного 
характера. 
Раскрывают правила поведения для 
снижения риска встречи с дикими 
животными. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки безопасных 
действий при встрече с дикими 
животными, укусах животных, змей, 
пауков, клещей и насекомых. 
Описывают с опорой на справочный 
материал различия между съедобными 
и ядовитыми грибами и растениями. 
Раскрывают с опорой на справочный 
материал правила поведения для 
снижения риска отравления ядовитыми 
грибами и растениями. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Безопасные действия при 
автономном 
существовании в 
природной среде 

Автономные условия, их особенности и 
опасности, правила подготовки к 
длительному автономному существованию. 
Порядок действий при автономном 
существовании в природной среде. 
Правила ориентирования на местности, 
способы подачи сигналов бедствия. 

Характеризуют с опорой на 
справочный материал автономные 
условия, раскрывают их опасности и 
порядок подготовки к ним. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки безопасных 
действий при автономном 
существовании в природной среде: 
ориентирование на местности, в том 
числе работа с компасом и картой, 
обеспечение ночлега и питания, 
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разведение костра, подача сигналов 
бедствия. 
Моделируют с помощью педагога  
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Пожарная безопасность в 
природной среде 

Природные пожары, их виды и опасности, 
факторы и причины их возникновения. 
Порядок действий при нахождении в зоне 
природного пожара. 

Классифицируют и описывают с 
опорой на справочный материал 
природные пожары и их опасности. 
Описывают с опорой на справочный 
материал факторы и причины 
возникновения пожаров. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки безопасных 
действий при нахождении в зоне 
природного пожара. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Безопасное поведение в 
горах 

Правила безопасного поведения в горах. 
Снежные лавины, их характеристики и 
опасности, порядок действий при 
попадании в лавину. 
Камнепады, их характеристики и опасности, 
порядок действий, необходимых для 
снижения риска попадания под камнепад. 
Сели, их характеристики и опасности, 
порядок действий при попадании в зону 
селя. 
Оползни, их характеристики и опасности, 
порядок действий при начале оползня. 

Описывают с опорой на справочный 
материал правила безопасного 
поведения в горах. 
Характеризуют с опорой на 
справочный материал снежные 
лавины, камнепады, сели, оползни, их 
внешние признаки и опасности. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки безопасных 
действий при попадании в лавину, 
необходимых для снижения риска 
попадания под камнепад, при 
попадании в зону селя, при начале 
оползня. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Безопасное поведение на 
водоёмах 

Общие правила безопасного поведения на 
водоёмах, правила купания в 
подготовленных и неподготовленных 
местах. 
Порядок действий при обнаружении 
тонущего человека. 
Правила поведения при нахождении на 
плавсредствах. 
Правила поведения при нахождении на 
льду, порядок действий при обнаружении 
человека в полынье. 

Объясняют общие правила безопасного 
поведения на водоёмах. 
Описывают с опорой на справочный 
материал правила купания в 
подготовленных и неподготовленных 
местах. 
Описывают с опорой на справочный 
материал правила само- и 
взаимопомощи терпящим бедствие на 
воде. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки безопасных 
действий при обнаружении тонущего 
человека летом и человека в полынье. 
Описывают с опорой на справочный 
материал правила поведения при 
нахождении на плавсредствах и на 
льду. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Безопасные действия при 
угрозе наводнения, 

Наводнения, их характеристики и 
опасности, порядок действий при 

Описывают с опорой на справочный 
материал наводнения, их внешние 



35 
 

Темы Основное содержание 
Основные виды 

деятельности обучающихся 

цунами наводнении. 
Цунами, их характеристики и опасности, 
порядок действий при нахождении в зоне 
цунами. 

признаки и опасности. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки безопасных 
действий при наводнении. 
Характеризуют описывают с опорой на 
справочный материал цунами, их 
внешние признаки и опасности. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки безопасных 
действий при нахождении в зоне 
цунами. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Безопасные действия при 
урагане, буре, смерче, 
грозе 

Ураганы, бури, смерчи, их характеристики и 
опасности. 
Порядок действий при ураганах, бурях и 
смерчах. 
Грозы, их характеристики и опасности. 
Порядок действий при попадании в грозу. 

Описывают с опорой на справочный 
материал ураганы, бури, смерчи, их 
внешние признаки и опасности. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки безопасных 
действий при ураганах, бурях и 
смерчах. 
Описывают с опорой на справочный 
материал грозы, их внешние признаки 
и опасности. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки безопасных 
действий при попадании в грозу. 
Моделируют с помощью педагога   
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

9 класс (4 часа) 

Безопасные действия при 
угрозе 
землетрясения, 
извержения вулкана 

Землетрясения и извержения вулканов, их 
характеристики и опасности. 
Порядок действий при землетрясении, в том 
числе при попадании под завал. 
Порядок действий при нахождении в зоне 
извержения вулкана. 

Характеризуют описывают с опорой на 
справочный материал землетрясения и 
извержения вулканов и их опасности. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки безопасных 
действий при землетрясении, в том 
числе при попадании под завал. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки безопасных 
действий при нахождении в зоне 
извержения вулкана. 
Моделируют с помощью педагога  
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Экология и её значение 
для устойчивого развития 
общества 

Смысл понятий «экология» и 
«экологическая культура». 
Значение экологии для устойчивого 
развития общества. 
Правила безопасного поведения при 
неблагоприятной экологической обстановке. 

Раскрывают с опорой на справочный 
материал смысл понятий «экология» и 
«экологическая культура». 
Объясняют с опорой на справочный 
материал значение экологии для 
устойчивого развития общества. 
Описывают с опорой на справочный 
материал) правила безопасного 
поведения при неблагоприятной 
экологической обстановке. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 
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МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ» (9ч) 

Общие представления о 
здоровье 

Смысл понятий «здоровье» и «здоровый 
образ жизни», их содержание и значение 
для человека. 
Факторы, влияющие на здоровье человека, 
опасность вредных привычек. 
Элементы здорового образа жизни, 
ответственность за сохранения здоровья. 

Раскрывают с опорой на справочный 
материал смысл понятий «здоровье» и 
«здоровый образ жизни» и их 
содержание, объясняют значение 
здоровья для человека. 
Описывают с опорой на справочный 
материал) факторы, влияющие на 
здоровье человека. 
Раскрывают с опорой на справочный 
материал содержание элементов 
здорового образа жизни, объясняют 
пагубность вредных привычек. 
Обосновывают с опорой на справочный 
материал личную ответственность за 
сохранение здоровья. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Предупреждение и защита 
от инфекционных 
заболеваний 

Понятие «инфекционные заболевания», 
причины их возникновения. 
Механизм распространения инфекционных 
заболеваний, меры их профилактики и 
защиты от них. 
Порядок действий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций биолого-
социального происхождения (эпидемия, 
пандемия). 
Мероприятия, проводимые государством по 
обеспечению безопасности населения при 
угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 
биолого-социального происхождения. 

Раскрывают с опорой на справочный 
материал понятие «инфекционные 
заболевания», объясняют причины их 
возникновения. 
Характеризуют с опорой на 
справочный материал механизм 
распространения инфекционных 
заболеваний, вырабатывают навыки 
соблюдения мер их профилактики и 
защиты от них. 
Вырабатывают с помощью педагога 
навыки безопасных действий при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций биолого-социального 
происхождения (эпидемия, пандемия). 
Описывают с опорой на справочный 
материал основные мероприятия, 
проводимые государством по 
обеспечению безопасности населения 
при угрозе и во время чрезвычайных 
ситуаций биолого-социального 
происхождения. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 
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Предупреждение 
и защита от 
неинфекционных 
заболеваний 

Понятие «неинфекционные заболевания» и 
их классификация, факторы 
риска неинфекционных заболеваний. 
Меры профилактики неинфекционных 
заболеваний и защиты от них. 
Диспансеризация и её задачи. 

Раскрывают с опорой на алгоритм 
учебных действий понятие 
«неинфекционные заболевания»  
Описывают с опорой на справочный 
материал факторы риска 
неинфекционных заболеваний. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки соблюдения 
мер профилактики неинфекционных 
заболеваний и защиты от них. 
Описывают с опорой на справочный 
материал назначение диспансеризации 
и раскрывают её задачи. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Психическое здоровье и 
психологическое 
благополучие 

Понятия «психическое здоровье» и 
«психологическое благополучие», 
современные модели психического 
здоровья и здоровой личности. 
Стресс и его влияние на человека, меры 
профилактики стресса, способы 
самоконтроля и саморегуляции 
эмоциональных состояний. 

Раскрывают понятия «психическое 
здоровье» и «психологическое 
благополучие». 
Описывать с опорой на справочный 
материал современные модели 
психического здоровья и здоровой 
личности. 
Объясняют понятие «стресс» и его 
влияние на человека. 
Вырабатывают с помощью педагога 
навыки соблюдения мер профилактики 
стресса, способы самоконтроля и 
саморегуляции эмоциональных 
состояний. 
Моделируют с помощью педагога)  
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Первая помощь и 
самопомощь при 
неотложных состояниях 

Понятие «первая помощь» и обязанность по 
её оказанию, универсальный алгоритм 
оказания первой помощи. 
Назначение и состав аптечки первой 
помощи. 
Порядок действий при оказании первой 
помощи в различных ситуациях, приёмы 
психологической поддержки 
пострадавшего. 

Раскрывают с опорой на справочный 
материал понятие «первая помощь» и 
её содержание. 
Описывают с опорой на справочный 
материал универсальный алгоритм 
оказания первой помощи. 
Характеризуют назначение и состав 
аптечки первой помощи. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки действий 
при оказании первой помощи в 
различных ситуациях. 
Описывают с опорой на справочный 
материал приёмы психологической 
поддержки пострадавшего. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

МОДУЛЬ № 7 «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ» (6ч) 

Общение — основа 
социального 
взаимодействия 

Общение и его значение для человека, 
способы организации эффективного и 
позитивного общения. 
Приёмы и правила безопасной 

Описывают с опорой на справочный 
материал общение и объясняют его 
значение для человека. 
Перечисляют способы организации 
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Основные виды 
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межличностной коммуникации и 
комфортного взаимодействия в группе. 
Признаки конструктивного и 
деструктивного общения. 

эффективного и позитивного общения. 
Описывают с опорой на справочный 
материал приёмы и вырабатывают 
навыки соблюдения правил безопасной 
межличностной коммуникации и 
комфортного взаимодействия в группе. 
Описывают с опорой на справочный 
материал признаки конструктивного и 
деструктивного общения. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Безопасные 
способы избегания и 
разрешения 
конфликтных ситуаций 

Понятие «конфликт» и стадии его развития, 
факторы и причины развития конфликта. 
Условия и ситуации возникновения 
межличностных и групповых конфликтов, 
безопасные и эффективные способы 
избегания и разрешения конфликтных 
ситуаций. 
Правила поведения для снижения риска 
конфликта и порядок действий при его 
опасных проявлениях. 
Способ разрешения конфликта с помощью 
третьей стороны (модератора). 
Опасные формы проявления конфликта: 
агрессия, домашнее насилие и буллинг. 

Описывают с опорой на справочный 
материал понятие «конфликт» и 
характеризуют стадии его развития, 
факторы и причины развития. 
Описывают с опорой на справочный 
материал условия и ситуации 
возникновения межличностных и 
групповых конфликтов. 
Описывают с опорой на справочный 
материал безопасные и эффективные 
способы избегания и разрешения 
конфликтных ситуаций. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки соблюдения 
правил поведения для снижения риска 
конфликта и безопасных действий при 
его опасных проявлениях. 
Описывают с опорой на справочный 
материал способ разрешения 
конфликта с помощью третьей 
стороны (модератора). 
Описывают с опорой на справочный 
материал опасные формы проявления 
конфликта: агрессия, домашнее 
насилие и буллинг. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Манипуляция и способы 
противостоять ей 

Манипуляции в ходе межличностного 
общения, приёмы распознавания 
манипуляций и способы противостояния ей. 
Приёмы распознавания противозаконных 
проявлений манипуляции (мошенничество, 
вымогательство, подстрекательство к 
действиям, которые могут причинить вред 
жизни и здоровью, и вовлечение в 
преступную, асоциальную или 
деструктивную деятельность) и способы 
защиты от них. 

Характеризуют (с опорой на 
справочный материал) манипуляции в 
ходе межличностного общения. 
Описывают с опорой на справочный 
материал) приёмы распознавания 
манипуляций и анализируют способы 
противостояния ей. 
Раскрывают (описывают с опорой на 
справочный материал) приёмы 
распознавания противозаконных 
проявлений манипуляции 
(мошенничество, вымогательство, 
подстрекательство к действиям, 
которые могут причинить вред жизни 
и здоровью, и вовлечение в 
преступную, асоциальную или 
деструктивную 
деятельность) и способы защиты от 
них. 
Моделируют (с помощью педагога)  
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реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Безопасное поведение и 
современные увлечения 
молодёжи 

Современные молодёжные увлечения и 
опасности, связанные с ними, правила 
безопасного поведения. 
Правила безопасной коммуникации с 
незнакомыми людьми. 

Характеризуют с опорой на 
справочный материал современные 
молодёжные увлечения и опасности, 
связанные с ними, раскрывают правила 
безопасного поведения. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки соблюдения 
правил безопасной коммуникации с 
незнакомыми людьми. 
Моделируют с помощью педагога  
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

МОДУЛЬ № 8 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ» (4ч) 

Общие принципы 
безопасности в цифровой 
среде 

Понятие «цифровая среда», её 
характеристики и примеры 
информационных и компьютерных угроз, 
положительные возможности цифровой 
среды. 
Риски и угрозы при использовании 
Интернета. 
Общие принципы безопасного поведения, 
необходимые для предупреждения 
возникновения сложных и опасных 
ситуаций в личном цифровом пространстве. 

Описывают с опорой на справочный 
материал понятие «цифровая среда», её 
характеристики и приводят примеры 
информационных и компьютерных 
угроз. 
Объясняют с опорой на справочный 
материал положительные 
возможности цифровой среды. 
Характеризуют риски и угрозы при 
использовании Интернета. 
Описывают с опорой на справочный 
материал  общие принципы 
безопасного поведения, необходимые 
для предупреждения возникновения 
сложных и опасных ситуаций в личном 
цифровом пространстве. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Опасные программы и 
явления цифровой среды 

Опасные явления цифровой среды: 
вредоносные программы и приложения и их 
разновидности. 

Описывают с опорой на справочный 
материал опасные явления цифровой 
среды. 
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деятельности обучающихся 

Правила кибергигиены, необходимые для 
предупреждения возникновения сложных и 
опасных ситуаций в цифровой среде. 

Описывают с опорой на справочный 
материал вредоносные программы и 
приложения и их разновидности. 
Вырабатывают навыки с опорой на 
алгоритм учебных действий 
соблюдения правил кибергигиены для 
предупреждения возникновения 
сложных и опасных ситуаций в 
цифровой среде. 
Моделируют с помощью педагога  
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Безопасные правила 
цифрового поведения 

Основные виды опасного и запрещённого 
контента в Интернете и его признаки, 
приёмы распознавания опасностей при 
использовании Интернета. 
Противоправные действия в Интернете. 
Правила цифрового поведения, 
необходимого для предотвращения рисков 
и угроз при использовании Интернета 
(кибербуллинга, вербовки в различные 
организации и группы). 

Описывают с опорой на справочный 
материал основные виды опасного и 
запрещённого контента в Интернете и 
характеризуют его признаки. 
описывают с опорой на справочный 
материал приёмы распознавания 
опасностей при использовании 
Интернета. 
Описывают с опорой на справочный 
материал противоправные действия в 
Интернете. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки соблюдения 
правил цифрового поведения, 
необходимых для предотвращения 
рисков и угроз при использовании 
Интернета (кибербуллинга, вербовки в 
различные организации и группы). 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Деструктивные течения в 
Интернете и защита от 
них 

Деструктивные течения в Интернете, их 
признаки и опасности. 
Правила безопасного использования 
Интернета по предотвращению рисков и 
угроз вовлечения в различную 
деструктивную деятельность. 

Описывают с опорой на справочный 
материал деструктивные течения в 
Интернете, их признаки и опасности. 
Вырабатывают навыки соблюдения 
правил безопасного использования 
Интернета, необходимых для 
предотвращения рисков и угроз 
вовлечения в различную 
деструктивную деятельность. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 
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МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ» (7 ч) 

Общественно- 
государственная  
система противодействия 
экстремизму и терроризму 

Понятия «экстремизм» и «терроризм», их 
содержание, причины, возможные варианты 
проявления и последствия. 
Цели и формы проявления 
террористических актов, их последствия, 
уровни террористической опасности. 
Основы общественно-государственной 
системы противодействия экстремизму и 
терроризму, контртеррористическая 
операция и её цели. 

Объясняют с опорой на справочный 
материал понятия «экстремизм» и 
«терроризм», раскрывают их 
содержание, характеризуют причины, 
возможные варианты проявления и их 
последствия. 
Описывают с опорой на справочный 
материал цели и формы проявления 
террористических актов, 
характеризуют их последствия. 
Описывают с опорой на справочный 
материал основы общественно-
государственной системы, роль 
личности в противодействии 
экстремизму и терроризму. 
Описывают с опорой на справочный 
материал уровни террористической 
опасности и цели 
контртеррористической операции. 

Безопасные 
действия при 
угрозе теракта 

Признаки вовлечения в террористическую 
деятельность, правила 
антитеррористического поведения. 
Признаки угроз и подготовки различных 
форм терактов, порядок действий при их 
обнаружении. 

Характеризуют с опорой на 
справочный материал признаки 
вовлечения в террористическую 
деятельность. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки соблюдения 
правил антитеррористического 
поведения и безопасных действий при 
обнаружении признаков вербовки. 
Описывают с опорой на справочный 
материал признаки угроз и подготовки 
различных форм терактов, объясняют 
признаки подозрительных предметов. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки безопасных 
действий при их обнаружении. 
Моделируют с помощью педагога  
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Безопасные действия при 
совершении теракта 

Правила безопасного поведения в условиях 
совершения теракта. 
Порядок действий при совершении теракта 
(нападение террористов и попытка захвата 
заложников, попадание в заложники, 
огневой налёт, наезд транспортного 
средства, подрыв взрывного устройства). 

Описывают с опорой на справочный 
материал правила безопасного 
поведения в условиях совершения 
теракта. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки безопасных 
действий в условиях совершения 
терактов (нападение террористов и 
попытка захвата заложников, 
попадание в заложники, огневой налёт, 
наезд транспортного средства, подрыв 
взрывного устройства). 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 
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МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ» (4 ч) 

Роль личности, общества и 
государства в 
предупреждении и 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

Классификация чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 
Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её задачи, 
структура, режимы функционирования. 
Государственные службы обеспечения 
безопасности, их роль и сфера 
ответственности, порядок взаимодействия с 
ними. 
Общественные институты и их место в 
системе обеспечения безопасности жизни и 
здоровья населения. 
Права, обязанности и роль граждан 
Российской Федерации в области защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций. 
Антикоррупционное поведение как элемент 
общественной и государственной 
безопасности. 

Описывают с опорой на справочный 
материал классификацию 
чрезвычайных ситуаций по масштабам 
и последствиям. 
Описывают с опорой на справочный 
материал назначение, основные задачи 
и структуру единой государственной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). 
Характеризуют с опорой на 
справочный материал роль 
государственных служб в обеспечении 
безопасности жизни и здоровья 
населения, изучают порядок 
взаимодействия с ними. 
Объясняют с опорой на справочный 
материал права и обязанности граждан 
Российской Федерации в области 
безопасности в условиях 
чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени. 
Объясняют с опорой на справочный 
материал роль антикоррупционного 
поведения в обеспечении 
общественной и государственной 
безопасности. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Мероприятия по 
предупреждению и 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

Информирование и оповещение населения о 
чрезвычайных ситуациях, система ОКСИОН. 
Сигнал «Внимание всем!», порядок действий 
населения при его получении, в том числе 
при авариях с выбросом химических и 
радиоактивных веществ. 
Средства индивидуальной и коллективной 
защиты населения, порядок пользования 
фильтрующим противогазом. 
Эвакуация населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций, порядок действий 
населении при объявлении эвакуации. 

Раскрывают с опорой на справочный 
материал порядок информирования и 
оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях. 
Вырабатывают навыки безопасных 
действий при получении сигнала 
«Внимание всем!», в том числе при 
авариях с выбросом химических и 
радиоактивных веществ. 
Изучают средства индивидуальной и 
коллективной защиты населения, 
вырабатывают навыки пользования 
фильтрующим противогазом. 
Объясняют порядок действий 
населения при объявлении эвакуации. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 
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2 вариант примерного тематического планирования 

8 класс 

Темы Основное содержание 
Основные виды 

деятельности обучающихся 

МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ» (1 ч) 

Цель и основные понятия 
предмета ОБЖ 

Цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его 
ключевые понятия и значение для 
человека. 
Смысл понятий «опасность», 
«безопасность», «риск», «культура 
безопасности жизнедеятельности». 
Источники и факторы опасности, их 
классификация. 
Общие принципы безопасного поведения. 
Классификация чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального 
характера 

Объясняют цель и задачи предмета 
ОБЖ, его ключевые понятия. 
Характеризуют значение предмета 
ОБЖ для человека. 
Раскрывают понятия: «опасность», 
«безопасность», «риск», «культура 
безопасности жизнедеятельности». 
Раскрывают с опорой на справочный 
материал источники и факторы 
опасности. 
Объясняют с опорой на справочный 
материал общие принципы 
безопасного поведения. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают задачи. 

Правила поведения в 
опасных и чрезвычайных 
ситуациях 

Виды чрезвычайных ситуаций, сходство и 
различия опасной, экстремальной и 
чрезвычайной ситуаций. 
Уровни взаимодействия человека и 
окружающей среды. 
Механизм перерастания повседневной 
ситуации в чрезвычайную ситуацию. 
Правила поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях. 

Объясняют с опорой на справочный 
материал сходство и различия опасной, 
экстремальной и чрезвычайной 
ситуаций. 
Характеризуют с опорой на 
справочный материал уровни 
взаимодействия человека и 
окружающей среды. 
Объясняют механизм перерастания 
повседневной ситуации в 
чрезвычайную ситуацию с опорой на 
справочный материал. 
Приводят с опорой на справочный 
материал примеры различных угроз 
безопасности и характеризуют их. 
Раскрывают и обосновывают с опорой 
на справочный материал правила 
поведения в опасных и чрезвычайных 
ситуациях. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 
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Темы Основное содержание 
Основные виды 

деятельности обучающихся 

МОДУЛЬ № 2 «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ. БЕЗОПАСНОСТЬ НА ОБЪЕКТАХ ЭКОНОМИКИ» (6ч) 

Основные опасности в 
быту. Предупреждение 
бытовых отравлений 

Основные источники опасности в быту и их 
классификация. 
Защита прав потребителя, сроки годности и 
состав продуктов питания. 
Бытовые отравления и причины их 
возникновения. 
Классификация ядовитых веществ и их 
опасности. 
Признаки отравления, приёмы и правила 
оказания первой помощи. 
 

Объясняют особенности 
жизнеобеспечения жилища. 
Классифицируют с опорой на образец 
основные источники опасности в быту. 
Объясняют права потребителя, 
вырабатывают навыки безопасного 
выбора продуктов питания. 
Характеризуют с опорой на 
справочный материал бытовые 
отравления и причины их 
возникновения. 
Классифицируют с опорой на 
справочный материал ядовитые 
вещества и их опасности. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки безопасных 
действий при сборе ртути в домашних 
условиях в случае, если разбился 
ртутный термометр. 
Раскрывают с опорой на справочный 
материал признаки отравления, 
вырабатывают навыки профилактики 
пищевых отравлений. 
Объясняют с опорой на алгоритм 
учебных действий правила и приёмы 
оказания первой помощи, 
вырабатывают навыки безопасных 
действий при химических отравлениях, 
промывании желудка. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Предупреждение бытовых 
травм 

Бытовые травмы и правила их 
предупреждения. 
Приёмы и правила оказания первой 
помощи. 
Правила комплектования и хранения 
домашней аптечки. 

Характеризуют с опорой на 
справочный материал бытовые травмы 
и объясняют правила их 
предупреждения. 
Объясняют с опорой на образец 
правила безопасного обращения с 
инструментами. 
Объясняют с опорой на справочный 
материал меры предосторожности от 
укусов различных животных. 
Объясняют с помощью педагога 
правила и вырабатывают навыки 
оказания первой помощи при ушибах, 
переломах, растяжении, вывихе, 
сотрясении мозга, укусах животных, 
кровотечениях. 
Объясняют с опорой на образец 
правила комплектования и хранения 
домашней аптечки. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 
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Темы Основное содержание 
Основные виды 

деятельности обучающихся 

Безопасная эксплуатация 
бытовых приборов и мест 
общего пользования 

Правила обращения с газовыми и 
электрическими приборами. 
Правила поведения в подъезде и лифте, а 
также при входе и выходе из них. 
Приёмы и правила оказания первой 
помощи. 

Объясняют с помощью педагога 
правила безопасного поведения и 
вырабатывают навыки безопасных 
действий при обращении с газовыми и 
электрическими приборами, при 
опасных ситуациях в подъезде и лифте. 
Объясняют с помощью педагога 
правила и вырабатывают навыки 
приёмов оказания первой помощи при 
отравлении газом и электротравме. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

МОДУЛЬ № 3 «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ» (4ч) 

Правила 
дорожного 
движения 

Правила дорожного движения и их 
значение. 
Условия обеспечения безопасности 
участников дорожного движения. 

 

 

 

 

 

Характеризуют с опорой на справочный 
материал правила дорожного движения 
и объясняют их значение. 
Классифицируют участников дорожного 
движения и элементы дороги. 
Характеризуют с опорой на справочный 
материал условия обеспечения 
безопасности участников дорожного 
движения. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Безопасность 
пешехода 

Правила дорожного движения и дорожные 
знаки для пешеходов. 
«Дорожные ловушки» и правила их 
предупреждения. 
Световозвращающие элементы и правила их 
применения. 

Характеризуют с опорой на 
справочный материал правила 
дорожного движения для пешеходов. 
Классифицируют и характеризуют с 
опорой на справочный материал 
дорожные знаки для пешеходов. 
Характеризуют с опорой на 
справочный материал дорожные 
ловушки и объясняют правила их 
предупреждения. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки безопасного 
перехода дороги. 
Объясняют с помощью педагога 
правила применения 
световозвращающих элементов. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 
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Темы Основное содержание 
Основные виды 

деятельности обучающихся 

Безопасность 
пассажира 

Правила дорожного движения для 
пассажиров. 
Обязанности пассажиров маршрутных 
транспортных средств. 
Ремень безопасности и правила его 
применения. 
Порядок действий пассажиров в 
маршрутных транспортных средствах, в том 
числе вызванных террористическим актом. 
Правила поведения пассажира мотоцикла. 

Характеризуют с опорой на 
справочный материал правила 
дорожного движения для пассажиров. 
Объясняют с опорой на справочный 
материал обязанности пассажиров 
маршрутных транспортных средств. 
Объясняют правила применения ремня 
безопасности и детских удерживающих 
устройств. 
Вырабатывают с помощью педагога 
навыки безопасных действий 
пассажиров при различных 
происшествиях в маршрутных 
транспортных средствах. 
Объясняют с опорой на справочный 
материал правила поведения 
пассажира мотоцикла. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Безопасность водителя Правила дорожного движения для водителя 
велосипеда и иных индивидуальных 
средств передвижения (электросамокаты, 
моноколёса, гироскутеры, сигвеи). 
Дорожные знаки для водителя велосипеда, 
сигналы велосипедиста. 
Правила подготовки велосипеда к 
пользованию. 

Характеризуют с опорой на 
справочный материал правила 
дорожного движения для водителя 
велосипеда и иных индивидуальных 
средств передвижения 
(электросамокаты, скутеры, сигвеи). 
Характеризуют с опорой на 
справочный материал дорожные знаки 
для водителя велосипеда, сигналы 
велосипедиста. 
Объясняют с опорой на алгоритм 
учебных действий правила подготовки 
и вырабатывают навыки безопасного 
использования велосипеда. 
Объясняют с опорой на справочный 
материал и с помощью педагога 
требования правил дорожного 
движения к управлению 
монотранспортом (мопедами и 
мотоциклами). 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 



47 
 

Темы Основное содержание 
Основные виды 

деятельности обучающихся 

МОДУЛЬ № 4 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ» (2 ч) 

Основные опасности в 
общественных местах 

Общественные места и их характеристики, 
потенциальные источники опасности в 
общественных местах. 
Правила вызова экстренных служб и 
порядок взаимодействия с ними. 

Описывают с опорой на справочный 
материал общественные места и их 
потенциальные угрозы безопасности. 
Характеризуют с опорой на справочный 
материал потенциальные источники 
опасности в общественных местах. 
Объясняют с опорой на образец правила 
вызова экстренных служб и порядок 
взаимодействия с ними. 
Объясняют с опорой на образец порядок 
составления плана действий на случай 
непредвиденных обстоятельств. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Безопасные действия при 
возникновении массовых 
беспорядков 

Массовые мероприятия и правила 
подготовки к ним, оборудование мест 
массового пребывания людей. 
Порядок действий при беспорядках в местах 
массового пребывания людей. 
Порядок действий при попадании в толпу и 
давку. 

Характеризуют опорой на образец 
массовые мероприятия и объясняют 
правила подготовки к ним. 
Описывают с опорой на справочный 
материал оборудование мест массового 
пребывания людей. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки безопасного 
поведения при беспорядках в местах 
массового пребывания людей. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки безопасных 
действий при попадании в толпу и 
давку. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

МОДУЛЬ № 5 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ» (6ч) 

Правила безопасного 
поведения на природе 

Правила поведения, необходимые для 
снижения риска встречи с дикими 
животными, порядок действий при встрече 
с ними. 
Порядок действий при укусах диких 
животных, змей, пауков, клещей и 
насекомых. 
Различия съедобных и ядовитых грибов и 
растений, правила поведения, необходимые 
для снижения риска отравления ядовитыми 
грибами и растениями. 

Раскрывают правила поведения для 
снижения риска встречи с дикими 
животными. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки безопасных 
действий при встрече с дикими 
животными, укусах животных, змей, 
пауков, клещей и насекомых. 
Описывают с опорой на справочный 
материал различия между съедобными 
и ядовитыми грибами и растениями. 
Раскрывают с опорой на справочный 
материал правила поведения для 
снижения риска отравления ядовитыми 
грибами и растениями. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 
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Темы Основное содержание 
Основные виды 

деятельности обучающихся 

Безопасные действия при 
автономном 
существовании в 
природной среде 

Автономные условия, их особенности и 
опасности, правила подготовки к 
длительному автономному существованию. 
Порядок действий при автономном 
существовании в природной среде. 
Правила ориентирования на местности, 
способы подачи сигналов бедствия. 

Характеризуют с опорой на 
справочный материал автономные 
условия, раскрывают их опасности и 
порядок подготовки к ним. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки безопасных 
действий при автономном 
существовании в природной среде: 
ориентирование на местности, в том 
числе работа с компасом и картой, 
обеспечение ночлега и питания, 
разведение костра, подача сигналов 
бедствия. 
Моделируют с помощью педагога  
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Безопасное поведение на 
водоёмах 

Общие правила безопасного поведения на 
водоёмах, правила купания в 
подготовленных и неподготовленных 
местах. 
Порядок действий при обнаружении 
тонущего человека. 
Правила поведения при нахождении на 
плавсредствах. 
Правила поведения при нахождении на 
льду, порядок действий при обнаружении 
человека в полынье. 

Объясняют общие правила безопасного 
поведения на водоёмах. 
Описывают с опорой на справочный 
материал правила купания в 
подготовленных и неподготовленных 
местах. 
Описывают с опорой на справочный 
материал правила само- и 
взаимопомощи терпящим бедствие на 
воде. 
Вырабатывают навыки с опорой на 
алгоритм учебных действий 
безопасных действий при обнаружении 
тонущего человека летом и человека в 
полынье. 
Описывают с опорой на справочный 
материал правила поведения при 
нахождении на плавсредствах и на 
льду. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Экология и её значение 
для устойчивого развития 
общества 

Смысл понятий «экология» и 
«экологическая культура». 
Значение экологии для устойчивого 
развития общества. 
Правила безопасного поведения при 
неблагоприятной экологической обстановке. 

Раскрывают с опорой на справочный 
материал смысл понятий «экология» и 
«экологическая культура». 
Объясняют с опорой на справочный 
материал значение экологии для 
устойчивого развития общества. 
Описывают с опорой на справочный 
материал правила безопасного 
поведения при неблагоприятной 
экологической обстановке. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 



49 
 

Темы Основное содержание 
Основные виды 

деятельности обучающихся 

МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ» (5ч) 

Общие представления о 
здоровье 

Смысл понятий «здоровье» и «здоровый 
образ жизни», их содержание и значение 
для человека. 
Факторы, влияющие на здоровье человека, 
опасность вредных привычек. 
Элементы здорового образа жизни, 
ответственность за сохранения здоровья. 

Раскрывают с опорой на справочный 
материал смысл понятий «здоровье» и 
«здоровый образ жизни» и их 
содержание, объясняют значение 
здоровья для человека. 
Характеризуют описывают с опорой на 
справочный материал факторы, 
влияющие на здоровье человека. 
Раскрывают с опорой на справочный 
материал содержание элементов 
здорового образа жизни, объясняют 
пагубность вредных привычек. 
Обосновывают с опорой на справочный 
материал личную ответственность за 
сохранение здоровья. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Предупреждение 
и защита от 

Понятие «неинфекционные заболевания» и 
их классификация, факторы 

Раскрывают с опорой на алгоритм 
учебных действий понятие 
«неинфекционные заболевания». 

неинфекционных 
заболеваний 

риска неинфекционных заболеваний. 
Меры профилактики неинфекционных 
заболеваний и защиты от них. 
Диспансеризация и её задачи. 

Описывают с опорой на справочный 
материал факторы риска 
неинфекционных заболеваний. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки соблюдения 
мер профилактики неинфекционных 
заболеваний и защиты от них. 
Описывают с опорой на справочный 
материал назначение диспансеризации 
и раскрывают её задачи. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Первая помощь и 
самопомощь при 
неотложных состояниях 

Понятие «первая помощь» и обязанность по 
её оказанию, универсальный алгоритм 
оказания первой помощи. 
Назначение и состав аптечки первой 
помощи. 

Раскрывают с опорой на справочный 
материал понятие «первая помощь» и 
её содержание. 
Описывают с опорой на справочный 
материал универсальный алгоритм 
оказания первой помощи. 
Характеризуют назначение и состав 
аптечки первой помощи. 

МОДУЛЬ № 7 «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ» (3ч) 

Общение — основа 
социального 
взаимодействия 

Общение и его значение для человека, 
способы организации эффективного и 
позитивного общения. 
Приёмы и правила безопасной 
межличностной коммуникации и 
комфортного взаимодействия в группе. 
Признаки конструктивного и 

Описывают с опорой на справочный 
материал общение и объясняют его 
значение для человека. 
Анализируют с помощью педагога 
способы организации эффективного и 
позитивного общения. 
Описывают с опорой на справочный 
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деструктивного общения. материал приёмы и вырабатывают 
навыки соблюдения правил безопасной 
межличностной коммуникации и 
комфортного взаимодействия в группе. 
Описывают с опорой на справочный 
материал признаки конструктивного и 
деструктивного общения. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Безопасные 
способы избегания и 
разрешения 
конфликтных ситуаций 

Понятие «конфликт» и стадии его развития, 
факторы и причины развития конфликта. 
Условия и ситуации возникновения 
межличностных и групповых конфликтов, 
безопасные и эффективные способы 
избегания и разрешения конфликтных 
ситуаций. 
Правила поведения для снижения риска 
конфликта и порядок действий при его 
опасных проявлениях. 
Способ разрешения конфликта с помощью 
третьей стороны (модератора). 
 

Описывают с опорой на справочный 
материал понятие «конфликт» и 
характеризуют стадии его развития, 
факторы и причины развития. 
Анализируют с помощью педагога 
условия и ситуации возникновения 
межличностных и групповых 
конфликтов. 
Описывают с опорой на справочный 
материал безопасные и эффективные 
способы избегания и разрешения 
конфликтных ситуаций. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки соблюдения 
правил поведения для снижения риска 
конфликта и безопасных действий при 
его опасных проявлениях. 
Описывают с опорой на справочный 
материал способ разрешения 
конфликта с помощью третьей 
стороны (модератора). 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

МОДУЛЬ № 8 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ» (2ч) 

Общие принципы 
безопасности в цифровой 
среде 

Понятие «цифровая среда», её 
характеристики и примеры 
информационных и компьютерных угроз, 
положительные возможности цифровой 
среды. 
Риски и угрозы при использовании 
Интернета. 
Общие принципы безопасного поведения, 
необходимые для предупреждения 
возникновения сложных и опасных 
ситуаций в личном цифровом пространстве. 

Раскрывают понятие с опорой на 
справочный материал «цифровая 
среда», её характеристики и приводят 
примеры информационных и 
компьютерных угроз. 
Объясняют с опорой на справочный 
материал положительные 
возможности цифровой среды. 
Характеризуют риски и угрозы при 
использовании Интернета. 
Описывают с опорой на справочный 
материал общие принципы 
безопасного поведения, необходимые 
для предупреждения возникновения 
сложных и опасных ситуаций в личном 
цифровом пространстве. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Опасные программы и 
явления цифровой среды 

Опасные явления цифровой среды: 
вредоносные программы и приложения и их 

Описывают с опорой на справочный 
материал опасные явления цифровой 
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разновидности. 
Правила кибергигиены, необходимые для 
предупреждения возникновения сложных и 
опасных ситуаций в цифровой среде. 

среды. 
Описывают с опорой на справочный 
материал вредоносные программы и 
приложения и их разновидности. 
Вырабатывают навыки с опорой на 
алгоритм учебных действий 
соблюдения правил кибергигиены для 
предупреждения возникновения 
сложных и опасных ситуаций в 
цифровой среде. 
Моделируют с помощью педагога  
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ» (3 ч) 

Общественно- 
государственная  
система противодействия 
экстремизму и терроризму 

Понятия «экстремизм» и «терроризм», их 
содержание, причины, возможные варианты 
проявления и последствия. 
Цели и формы проявления 
террористических актов, их последствия, 
уровни террористической опасности. 
Основы общественно-государственной 
системы противодействия экстремизму и 
терроризму, контртеррористическая 
операция и её цели. 

Объясняют с опорой на справочный 
материал понятия «экстремизм» и 
«терроризм», раскрывают их 
содержание, характеризуют причины, 
возможные варианты проявления и их 
последствия. 
Описывают с опорой на справочный 
материал цели и формы проявления 
террористических актов, 
характеризуют их последствия. 
Описывают с опорой на справочный 
материал основы общественно-
государственной системы, роль 
личности в противодействии 
экстремизму и терроризму. 
Описывают с опорой на справочный 
материал уровни террористической 
опасности и цели 
контртеррористической операции. 

МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ» (2 ч) 

Роль личности, общества и 
государства в 
предупреждении и 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

Классификация чрезвычайных ситуаций 
природного, социального и техногенного 
характера. 
Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её задачи, 
структура, режимы функционирования. 
Государственные службы обеспечения 
безопасности, их роль и сфера 
ответственности, порядок взаимодействия с 
ними. 
Общественные институты и их место в 
системе обеспечения безопасности жизни и 
здоровья населения. 
 

Раскрывают с опорой на справочный 
материал классификацию 
чрезвычайных ситуаций по масштабам 
и последствиям. 
Раскрывают с опорой на справочный 
материал назначение, основные задачи 
и структуру единой государственной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). 
Характеризуют с опорой на 
справочный материал роль 
государственных служб в обеспечении 
безопасности жизни и здоровья 
населения, изучают порядок 
взаимодействия с ними. 
Анализируют место и роль 
общественных организаций в системе 
обеспечения безопасности жизни и 
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здоровья населения. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

 

9 класс 

Темы Основное содержание 
Основные виды 

деятельности обучающихся 

МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ» (1 ч) 

Цель и основные понятия 
предмета ОБЖ 

Общие принципы безопасного поведения. Объясняют с опорой на справочный 
материал общие принципы 
безопасного поведения. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают задачи. 

Правила поведения в 
опасных и чрезвычайных 
ситуациях 

Виды чрезвычайных ситуаций, сходство и 
различия опасной, экстремальной и 
чрезвычайной ситуаций. 
Уровни взаимодействия человека и 
окружающей среды. 
Механизм перерастания повседневной 
ситуации в чрезвычайную ситуацию. 
Правила поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях. 

Объясняют с опорой на справочный 
материал сходство и различия опасной, 
экстремальной и чрезвычайной 
ситуаций. 
Характеризуют с опорой на 
справочный материал уровни 
взаимодействия человека и 
окружающей среды. 
Объясняют механизм перерастания 
повседневной ситуации в 
чрезвычайную ситуацию с опорой на 
справочный материал. 
Приводят с опорой на справочный 
материал примеры различных угроз 
безопасности и характеризуют их. 
Раскрывают и обосновывают с опорой 
на справочный материал правила 
поведения в опасных и чрезвычайных 
ситуациях. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

МОДУЛЬ № 2 «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ. БЕЗОПАСНОСТЬ НА ОБЪЕКТАХ ЭКОНОМИКИ» (5ч) 

Пожарная 
безопасность в быту 

Пожар и факторы его развития. 
Условия и причины возникновения 
пожаров, их возможные последствия, 
приёмы и правила оказания первой помощи. 
Первичные средства пожаротушения. 
Правила вызова экстренных служб и 
порядок взаимодействия с ними, 
ответственность за ложные сообщения. 
Права, обязанности и ответственность 
граждан в области пожарной безопасности. 

Характеризуют с опорой на 
справочный материал пожар, его 
факторы и стадии развития. 
Объясняют с опорой на справочный 
материал условия и причины 
возникновения пожаров, 
характеризуют их возможные 
последствия. 
Вырабатывают с помощью педагога 
навыки безопасных действий при 
пожаре дома, на балконе, в подъезде, в 
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лифте, в общественных зданиях. 
Вырабатывают навыки с помощью 
педагога и опорой на образец 
правильного использования 
первичных средств пожаротушения, 
оказания первой помощи. 
Объясняют с опорой на справочный 
материал права, обязанность и 
ответственность граждан в области 
пожарной безопасности. 
Объясняют с опорой на справочный 
материал правила и вырабатывают 
навыки вызова экстренных служб и 
объясняют порядок взаимодействия с 
ними. 
Раскрывают с опорой на алгоритм 
учебных действий ответственность за 
ложные сообщения. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Безопасные действия при 
авариях на коммунальных 
системах 
жизнеобеспечения 

Классификация аварийных ситуаций в 
коммунальных системах жизнеобеспечения. 
Правила подготовки к возможным авариям 
на коммунальных системах. 
Порядок действий при авариях на 
коммунальных системах. 

Классифицируют с опорой на 
справочный материал аварийные 
ситуации в коммунальных системах 
жизнеобеспечения. 
Объясняют с опорой на алгоритм 
учебных действий правила подготовки 
к возможным авариям в коммунальных 
системах жизнеобеспечения. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки безопасных 
действий при авариях в коммунальных 
системах жизнеобеспечения. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Безопасные действия при 
авариях на объектах 
экономики 

Классификация аварийных ситуаций на 
объектах экономики. 
Правила подготовки к возможным авариям 
на объектах экономики. 
Порядок действий при авариях на объектах 
экономики. 

Классифицируют с опорой на 
справочный материал аварийные 
ситуации на объектах экономики. 
Объясняют с опорой на алгоритм 
учебных действий правила подготовки 
к возможным авариям на опасных 
производствах. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки безопасных 
действий при авариях на опасных 
производствах. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

МОДУЛЬ № 3 «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ» (3ч) 

Безопасные действия при 
дорожно-транспортных 
происшествиях 

Дорожно-транспортные происшествия и 
причины их возникновения. 
Основные факторы риска возникновения 
дорожно-транспортных происшествий. 
Порядок действий очевидца дорожно-

Классифицируют с опорой на 
справочный материал дорожно-
транспортные происшествия и 
причины их возникновения. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
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транспортного происшествия. 
Порядок действий при пожаре на 
транспорте. 

учебных действий навыки безопасных 
действий очевидца дорожно-
транспортного происшествия. 
Объясняют с опорой на справочный 
материал порядок действий при 
пожаре на транспорте. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Безопасность 
пассажиров на различных 
видах транспорта 

Особенности различных видов транспорта 
(подземного, железнодорожного, водного, 
воздушного). Обязанности и порядок 
действий пассажиров при различных 
происшествиях на отдельных видах 
транспорта, в том числе вызванных 
террористическим актом. 

Характеризуют с опорой на образец 
особенности и опасности на различных 
видах транспорта (подземного, 
железнодорожного, водного, 
воздушного). 
Раскрывают с опорой на справочный 
материал обязанности пассажиров 
отдельных видов транспорта. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки безопасного 
поведения пассажиров при различных 
происшествиях на отдельных видах 
транспорта. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Первая помощь при 
чрезвычайных ситуациях 
на транспорте 

Первая помощь и последовательность её 
оказания. 
Приёмы и правила оказания первой помощи 
при различных травмах в результате 
чрезвычайных ситуаций на транспорте. 

Раскрывают с опорой на справочный 
материал содержание первой помощи и 
последовательность её оказания. 
Объясняют с опорой на справочный 
материал правила и вырабатывают с 
опорой на алгоритм учебных действий 
навыки оказания первой помощи при 
различных травмах в результате 
чрезвычайных ситуаций на транспорте. 
Характеризуют с помощью педагога 
способы извлечения пострадавшего из 
транспорта. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

МОДУЛЬ № 4 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ» (4ч) 

Пожарная безопасность в 
общественных местах 

Порядок действий при обнаружении угрозы 
возникновения пожара. 
Порядок действий при эвакуации из 
общественных мест и зданий. 

Вырабатывают навыки безопасных 
действий при обнаружении угрозы 
возникновения пожара. 
Объясняют с опорой на алгоритм 
учебных действий правила и 
вырабатывают навыки безопасных 
действий при эвакуации из 
общественных мест и зданий. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки безопасных 
действий при обрушениях зданий и 
сооружений. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 
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Безопасные действия в 
ситуациях 
криминогенного и 
антиобщественного 
характера 

Опасности криминогенного и 
антиобщественного характера в 
общественных местах, порядок действий 
при их возникновении. 
Порядок действий при обнаружении 
бесхозных (потенциально опасных) вещей и 
предметов, а также в условиях совершения 
террористического акта, в том числе при 
захвате и освобождении заложников. 
Порядок действий при взаимодействии с 
правоохранительными органами. 

Характеризуют описывать с опорой на 
справочный материал опасности 
криминогенного и антиобщественного 
характера в общественных местах. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки безопасных 
действий в ситуациях криминогенного 
и антиобщественного характера, при 
обнаружении бесхозных 
(потенциально опасных) вещей и 
предметов, а также в условиях 
совершения террористического акта, в 
том числе при захвате и освобождении 
заложников. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки действий 
при взаимодействии с 
правоохранительными органами. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

МОДУЛЬ № 5 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ» (6ч) 

Правила безопасного 
поведения на природе 

Чрезвычайные ситуации природного 
характера и их классификация. 
 

Классифицируют и характеризуют с 
опорой на справочный материал 
чрезвычайные ситуации природного 
характера. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Пожарная безопасность в 
природной среде 

Природные пожары, их виды и опасности, 
факторы и причины их возникновения. 
Порядок действий при нахождении в зоне 
природного пожара. 

Классифицируют и описывают с 
опорой на справочный материал 
природные пожары и их опасности. 
Описывают с опорой на справочный 
материал факторы и причины 
возникновения пожаров. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки безопасных 
действий при нахождении в зоне 
природного пожара. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Безопасное поведение в 
горах 

Правила безопасного поведения в горах. 
Снежные лавины, их характеристики и 
опасности, порядок действий при 
попадании в лавину. 
Камнепады, их характеристики и опасности, 
порядок действий, необходимых для 
снижения риска попадания под камнепад. 
Сели, их характеристики и опасности, 
порядок действий при попадании в зону 
селя. 
Оползни, их характеристики и опасности, 
порядок действий при начале оползня. 

Описывают с опорой на справочный 
материал правила безопасного 
поведения в горах. 
Характеризуют с опорой на 
справочный материал снежные 
лавины, камнепады, сели, оползни, их 
внешние признаки и опасности. 
Вырабатывают (с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки безопасных 
действий при попадании в лавину, 
необходимых для снижения риска 
попадания под камнепад, при 
попадании в зону селя, при начале 
оползня. 
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Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Безопасные действия при 
угрозе наводнения, 
цунами 

Наводнения, их характеристики и 
опасности, порядок действий при 
наводнении. 
Цунами, их характеристики и опасности, 
порядок действий при нахождении в зоне 
цунами. 

Описывают с опорой на справочный 
материал наводнения, их внешние 
признаки и опасности. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки безопасных 
действий при наводнении. 
Характеризуют описывают с опорой на 
справочный материал цунами, их 
внешние признаки и опасности. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки безопасных 
действий при нахождении в зоне 
цунами. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Безопасные действия при 
урагане, буре, смерче, 
грозе 

Ураганы, бури, смерчи, их характеристики и 
опасности. 
Порядок действий при ураганах, бурях и 
смерчах. 
Грозы, их характеристики и опасности. 
Порядок действий при попадании в грозу. 

Характеризуют с опорой на 
справочный материал ураганы, бури, 
смерчи, их внешние признаки и 
опасности. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки безопасных 
действий при ураганах, бурях и 
смерчах. 
Характеризуют описывают с опорой на 
справочный материал грозы, их 
внешние признаки и опасности. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки безопасных 
действий при попадании в грозу. 
Моделируют с помощью педагога  
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Безопасные действия при 
угрозе 
землетрясения, 
извержения вулкана 

Землетрясения и извержения вулканов, их 
характеристики и опасности. 
Порядок действий при землетрясении, в том 
числе при попадании под завал. 
Порядок действий при нахождении в зоне 
извержения вулкана.  

Характеризуют с опорой на 
справочный материал землетрясения и 
извержения вулканов и их опасности. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки безопасных 
действий при землетрясении, в том 
числе при попадании под завал. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки безопасных 
действий при нахождении в зоне 
извержения вулкана. 
Моделируют с помощью педагога  
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ» (4ч) 

Предупреждение и защита 
от инфекционных 
заболеваний 

Понятие «инфекционные заболевания», 
причины их возникновения. 
Механизм распространения инфекционных 

Раскрывают с опорой на справочный 
материал понятие «инфекционные 
заболевания», объясняют причины их 
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заболеваний, меры их профилактики и 
защиты от них. 
Порядок действий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций биолого-
социального происхождения (эпидемия, 
пандемия). 
Мероприятия, проводимые государством по 
обеспечению безопасности населения при 
угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 
биолого-социального происхождения. 

возникновения. 
Характеризуют описывать с опорой на 
справочный материал механизм 
распространения инфекционных 
заболеваний, вырабатывают навыки 
соблюдения мер их профилактики и 
защиты от них. 
Вырабатывают с помощью педагога 
навыки безопасных действий при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций биолого-социального 
происхождения (эпидемия, пандемия). 
Описывают с опорой на справочный 
материал основные мероприятия, 
проводимые государством по 
обеспечению безопасности населения 
при угрозе и во время чрезвычайных 
ситуаций биолого-социального 
происхождения. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Психическое здоровье и 
психологическое 
благополучие 

Понятия «психическое здоровье» и 
«психологическое благополучие», 
современные модели психического 
здоровья и здоровой личности. 
Стресс и его влияние на человека, меры 
профилактики стресса, способы 
самоконтроля и саморегуляции 
эмоциональных состояний. 
Порядок действий при оказании первой 
помощи в различных ситуациях, приёмы 
психологической поддержки 
пострадавшего. 
Здоровье как индивидуальная, так и 
общественная ценность.  
Репродуктивное здоровье. Факторы 
разрушающие репродуктивное здоровье. 

Раскрывают понятия «психическое 
здоровье» и «психологическое 
благополучие». 
Характеризуют с опорой на 
справочный материал современные 
модели психического здоровья и 
здоровой личности. 
Объясняют понятие «стресс» и его 
влияние на человека. 
Вырабатывают с помощью педагога 
навыки соблюдения мер профилактики 
стресса, способы самоконтроля и 
саморегуляции эмоциональных 
состояний. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки действий 
при оказании первой помощи в 
различных ситуациях. 
Описывают с опорой на справочный 
материал приёмы психологической 
поддержки пострадавшего. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

 

МОДУЛЬ № 7 «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ» (3ч) 

Безопасные 
способы избегания и 
разрешения  
конфликтных ситуаций 

Опасные формы проявления конфликта: 
агрессия, домашнее насилие и буллинг. 

Анализируют(описываютс опорой на 
справочный материал) условия и 
ситуации возникновения 
межличностных и групповых 
конфликтов. 
Анализируют (описывают с опорой на 
справочный материал) опасные формы 
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проявления конфликта: агрессия, 
домашнее насилие и буллинг. 
Моделируют (с помощью педагога) 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Манипуляция и способы 
противостоять ей 

Манипуляции в ходе межличностного 
общения, приёмы распознавания 
манипуляций и способы противостояния ей. 
Приёмы распознавания противозаконных 
проявлений манипуляции (мошенничество, 
вымогательство, подстрекательство к 
действиям, которые могут причинить вред 
жизни и здоровью, и вовлечение в 
преступную, асоциальную или 
деструктивную деятельность) и способы 
защиты от них. 

Характеризуют с опорой на 
справочный материал манипуляции в 
ходе межличностного общения. 
Описывают с опорой на справочный 
материал приёмы распознавания 
манипуляций и анализируют способы 
противостояния ей. 
Раскрывают с опорой на справочный 
материал приёмы распознавания 
противозаконных проявлений 
манипуляции (мошенничество, 
вымогательство, подстрекательство к 
действиям, которые могут причинить 
вред жизни 
и здоровью, и вовлечение в 
преступную, асоциальную или 
деструктивную 
деятельность) и способы защиты от 
них. 
Моделируют с помощью педагога  
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Безопасное поведение и 
современные увлечения 
молодёжи 

Современные молодёжные увлечения и 
опасности, связанные с ними, правила 
безопасного поведения. 
Правила безопасной коммуникации с 
незнакомыми людьми. 

Характеризуют с опорой на 
справочный материал современные 
молодёжные увлечения и опасности, 
связанные с ними, раскрывают правила 
безопасного поведения. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки соблюдения 
правил безопасной коммуникации с 
незнакомыми людьми. 
Моделируют с помощью педагога  
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 
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МОДУЛЬ № 8 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ» (2ч) 

Безопасные правила 
цифрового поведения 

Основные виды опасного и запрещённого 
контента в Интернете и его признаки, 
приёмы распознавания опасностей при 
использовании Интернета. 
Противоправные действия в Интернете. 
Правила цифрового поведения, 
необходимого для предотвращения рисков 
и угроз при использовании Интернета 
(кибербуллинга, вербовки в различные 
организации и группы). 

Характеризуют с опорой на 
справочный материал основные виды 
опасного и запрещённого контента в 
Интернете и характеризуют его 
признаки. 
Описывают с опорой на справочный 
материал приёмы распознавания 
опасностей при использовании 
Интернета. 
Описывают с опорой на справочный 
материал противоправные действия в 
Интернете. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки соблюдения 
правил цифрового поведения, 
необходимых для предотвращения 
рисков и угроз при использовании 
Интернета (кибербуллинга, вербовки в 
различные организации и группы). 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Деструктивные течения в 
Интернете и защита от 
них 

Деструктивные течения в Интернете, их 
признаки и опасности. 
Правила безопасного использования 
Интернета по предотвращению рисков и 
угроз вовлечения в различную 
деструктивную деятельность. 

Характеризуют с опорой на 
справочный материал деструктивные 
течения в Интернете, их признаки и 
опасности. 
Вырабатывают навыки соблюдения 
правил безопасного использования 
Интернета, необходимых для 
предотвращения рисков и угроз 
вовлечения в различную 
деструктивную деятельность. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ» (4 ч) 

Безопасные 
действия при 
угрозе теракта 

Признаки вовлечения в террористическую 
деятельность, правила 
антитеррористического поведения. 
Признаки угроз и подготовки различных 
форм терактов, порядок действий при их 
обнаружении. 

Характеризуют с опорой на справочный 
материал признаки вовлечения в 
террористическую деятельность. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки соблюдения 
правил антитеррористического 
поведения и безопасных действий при 
обнаружении признаков вербовки. 
Описывают с опорой на справочный 
материал признаки угроз и подготовки 
различных форм терактов, объясняют 
признаки подозрительных предметов. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки безопасных 
действий при их обнаружении. 
Моделируют с помощью педагога  
реальные ситуации и решают 
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Темы Основное содержание 
Основные виды 

деятельности обучающихся 

ситуационные задачи. 

Безопасные действия при 
совершении теракта 

Правила безопасного поведения в условиях 
совершения теракта. 
Порядок действий при совершении теракта 
(нападение террористов и попытка захвата 
заложников, попадание в заложники, 
огневой налёт, наезд транспортного 
средства, подрыв взрывного устройства). 

Характеризуют с опорой на 
справочный материал правила 
безопасного поведения в условиях 
совершения теракта. 
Вырабатывают с опорой на алгоритм 
учебных действий навыки безопасных 
действий в условиях совершения 
терактов (нападение террористов и 
попытка захвата заложников, 
попадание в заложники, огневой налёт, 
наезд транспортного средства, подрыв 
взрывного устройства). 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ» (2ч) 

Роль личности, общества и 
государства в 
предупреждении и 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

Права, обязанности и роль граждан 
Российской Федерации в области защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций. 
Антикоррупционное поведение как элемент 
общественной и государственной 
безопасности. 

Раскрывают описывают с опорой на 
справочный материал классификацию 
чрезвычайных ситуаций по масштабам 
и последствиям. 
Объясняют с опорой на справочный 
материал права и обязанности граждан 
Российской Федерации в области 
безопасности в условиях 
чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени. 
Объясняют с опорой на справочный 
материал роль антикоррупционного 
поведения в обеспечении 
общественной и государственной 
безопасности. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

Мероприятия по 
предупреждению и 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

Информирование и оповещение населения о 
чрезвычайных ситуациях, система ОКСИОН. 
Сигнал «Внимание всем!», порядок действий 
населения при его получении, в том числе 
при авариях с выбросом химических и 
радиоактивных веществ. 
Средства индивидуальной и коллективной 
защиты населения, порядок пользования 
фильтрующим противогазом. 
Эвакуация населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций, порядок действий 
населении при объявлении эвакуации. 

Раскрывают с опорой на справочный 
материал порядок информирования и 
оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях. 
Вырабатывают навыки безопасных 
действий при получении сигнала 
«Внимание всем!», в том числе при 
авариях с выбросом химических и 
радиоактивных веществ. 
Изучают средства индивидуальной и 
коллективной защиты населения, 
вырабатывают навыки пользования 
фильтрующим противогазом. 
Объясняют порядок действий 
населения при объявлении эвакуации. 
Моделируют с помощью педагога 
реальные ситуации и решают 
ситуационные задачи. 

 



61 
 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть 

учтены возможности использования электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные 

программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные 

лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

используемых для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленных в электронном (цифровом) виде и реализующих дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об 

образовании. 

 





2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ................................................................................ 3 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» ............................. 3 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Технология» ........................... 5 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по технологии ......... 6 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные 

особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержании образования по предмету 

«Технология» ....................................................................................................... 7 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане ............................ 8 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» .............................. 9 

Инвариантные модули ........................................................................................ 9 

Модуль «Производство и технология» ....................................................... 9 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» .. 11 

Вариативные модули ........................................................................................ 14 

Модуль «Робототехника» ........................................................................... 14 

Модуль «3D-моделирование, макетирование, прототипирование» ...... 15 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» .......................................... 16 

Модуль «Автоматизированные системы» ................................................ 17 

Модуль «Животноводство» ....................................................................... 18 

Модуль «Растениеводство» ........................................................................ 19 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ .... 21 

Личностные результаты: .................................................................................. 21 

Метапредметные результаты ........................................................................... 21 

Предметные результаты ................................................................................... 23 

Модуль «Производство и технология» ..................................................... 23 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» .. 24 

Модуль «Робототехника» ........................................................................... 26 

Модуль «ЗD-моделирование, прототипирование и макетирование» .... 27 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» .......................................... 27 

Модуль «Автоматизированные системы» ................................................ 28 

Модуль «Животноводство» ....................................................................... 29 

Модуль «Растениеводство» ........................................................................ 29 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ .................................................................. 31 

 

  



3 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Примерная рабочая программа по технологии для обучающихся с 

задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  64101) 

(далее  – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (одобренной решением ФУМО по общему образованию 

(протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22)) (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной 

рабочей программы основного общего образования по предмету «Технология», 

Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, Примерной программы воспитания, с учетом 

распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Примерная рабочая программа по технологии составлена на основе 

содержания общего образования и требований к результатам основного общего 

образования с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, получающих образование на основе АООП ООО. 

Данная примерная рабочая программа по технологии является основой для 

составления учителями своих рабочих программ, с учетом реализуемых 

образовательной организацией профилей и направленностей 

допрофессиональной подготовки обучающихся с ЗПР. При этом педагог может 

по-своему структурировать учебный материал, дополнять его новыми 

сюжетными линиями, практическими работами, перераспределять часы для 

изучения отдельных разделов и тем, в соответствии с возможностями 

образовательной организации, имеющимися социально-экономическими 

условиями, национальными традициями, учебно-материальной базой 

образовательной организации, с учётом интересов, потребностей и 

индивидуальных способностей обучающихся с ЗПР. 

Образовательная организация призвана создать образовательную среду и 

условия, позволяющие обучающимся с ЗПР получить качественное образование 

по технологии, подготовить разносторонне развитую личность, способную 

использовать полученные знания для успешной социализации, дальнейшего 

образования и трудовой деятельности. Адаптация содержания учебного 

материала для обучающихся с ЗПР происходит за счет сокращения сложных 

понятий и терминов; основные сведения в программе даются 
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дифференцированно. По некоторым темам учащиеся получают только общее 

представление на уровне ознакомления.  

На основании требований федерального государственного 

образовательного стандарта в содержании предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы для успешной социализации, 

дальнейшего образования и трудовой деятельности обучающихся с ЗПР.  

Современный курс технологии построен по модульному принципу. 

Структура модульного курса технологии такова.  

Инвариантные модули 

Модуль «Производство и технология» 

Освоение содержания данного модуля осуществляется на протяжении 

всего курса «Технология» с 5 по 9 класс. Содержание модуля построено по 

«восходящему» принципу: от умений реализации имеющихся технологий к их 

оценке и совершенствованию, а от них – к знаниям и умениям, позволяющим 

создавать технологии.  

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих 

положений, сформулированных в модуле «Производство и технологии». 

Освоение технологии ведётся по единой схеме, которая реализуется во всех без 

исключения модулях. Разумеется, в каждом конкретном случае возможны 

отклонения от названной схемы. Однако эти отклонения только усиливают 

общую идею об универсальном характере технологического подхода. Основная 

цель данного модуля: освоить умения реализации уже имеющихся технологий. 

Значительное внимание уделяется технологиям создания уникальных изделий 

народного творчества.  

Вариативные модули 

Модуль «Робототехника»  

В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции 

материальных и информационных технологий. Важность данного модуля 

заключается в том, что в нём формируются навыки работы с когнитивной 

составляющей (действиями, операциями и этапами), которые в современном 

цифровом социуме приобретают универсальный характер.  

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного 

методического принципа модульного курса технологии: освоение технологии 

идёт неразрывно с освоением методологии познания, основой которого является 

моделирование. При этом связь технологии с процессом познания носит 

двусторонний характер. С одной стороны, анализ модели позволяет выделить 

составляющие её элементы. С другой стороны, если эти элементы уже выделены, 

это открывает возможность использовать технологический подход при 

построении моделей, необходимых для познания объекта. Именно последний 

подход и реализуется в данном модуле. Модуль играет важную роль в 

формировании знаний и умений, необходимых для создания технологий.  
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Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

Данный модуль нацелен на решение задач, схожих с задачами, решаемыми 

в предыдущем модуле: «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

формирует инструментарий создания и исследования моделей, причём сам 

процесс создания осуществляется по вполне определённой технологии. Как и 

предыдущий модуль, данный модуль очень важен с точки зрения формирования 

знаний и умений, необходимых для создания новых технологий, а также новых 

продуктов техносферы.  

Модуль «Автоматизированные системы» 

Этот модуль знакомит обучающихся с реализацией «сверхзадачи» 

технологии – автоматизации максимально широкой области человеческой 

деятельности. Акцент в данном модуле сделан на автоматизации 

управленческой деятельности. В этом контексте целесообразно рассмотреть 

управление не только техническими, но и социально-экономическими 

системами. Эффективным средством решения этой проблемы является 

использование в учебном процессе имитационных моделей экономической 

деятельности (например, проект «Школьная фирма»).  

Модули «Животноводство» и «Растениеводство» 

Модули знакомят обучающихся с классическими и современными 

технологиями в сельскохозяйственной сфере. Особенностью этих технологий 

заключается в том, что их объектами в данном случае являются природные 

объекты, поведение которых часто не подвластно человеку. В этом случае при 

реализации технологии существенное значение имеет творческий фактор – 

умение в нужный момент скорректировать технологический процесс. 

Освоение обучающимися с ЗПР учебного предмета «Технология» может 

осуществляться как в образовательных организациях, так и в организациях-

партнёрах, в том числе на базе учебно-производственных комбинатов и 

технопарков. Через сетевое взаимодействие могут быть использованы ресурсы 

организаций дополнительного образования, центров технологической 

поддержки образования, «Кванториумов», центров молодёжного 

инновационного творчества (ЦМИТ), специализированных центров 

компетенций (включая WorldSkills) и др. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Технология»   

Основной целью освоения предметной области «Технология», заявленной 

в Примерной рабочей программе основного общего образования по предмету 

«Технология», является формирование технологической грамотности, 

глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых для перехода к 

новым приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации. 

Целью освоения учебного предмета «Технология» обучающимися с 

задержкой психического развития является формирование самостоятельности, 

расширение сферы жизненной компетенции, формирование социальных 
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навыков, которые помогут в дальнейшем обрести доступную им степень 

самостоятельности в трудовой деятельности.  

Задачи: 

 обеспечение понимания обучающимися с ЗПР сущности современных 

материальных, информационных и социальных технологий и перспектив 

их развития; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

 формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными 

приёмами использования распространёнными инструментами, 

механизмами и машинами, способами управления, широко применяемыми 

в жизни современных людей видами бытовой техники; 

 овладение распространёнными общетрудовыми и специальными 

умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности на примерах отечественных достижений 

в сфере технологий производства и социальной сфере; 

 формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимых для определения обучающимся направлений своего 

дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в 

первую очередь касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по технологии 

Основными принципами, лежащими в основе реализации содержания 

данного предмета и позволяющими достичь планируемых результатов обучения, 

являются: 

 учет индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

 усиление практической направленности изучаемого материала; 

 выделение сущностных признаков изучаемых явлений;   

 опора на жизненный опыт ребенка; 

 ориентация на внутренние связи в содержании изучаемого материала как в 

рамках одного предмета, так и между предметами; 
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 необходимость и достаточность в определении объема изучаемого 

материала; 

 введения в содержание учебной программы по технологии коррекционных 

разделов, предусматривающих активизацию познавательной деятельности, 

формирование у обучающихся деятельностных функций, необходимых для 

решения учебных задач. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования обучающихся с ЗПР. Его содержание предоставляет возможность 

молодым людям успешно социализироваться, бесконфликтно войти в мир 

искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая 

называется техносферой и является главной составляющей окружающей 

человека действительности. 

При проведении учебных занятий по технологии, с целью максимальной 

практической составляющей урока и реализации возможности педагога 

осуществить индивидуальный подход к обучающемуся с ЗПР, осуществляется 

деление классов на подгруппы. При наличии необходимых условий и средств 

возможно деление и на мини-группы.  

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные 

особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержании образования по предмету «Технология» 

Учебная мотивация обучающихся с ЗПР существенно снижена. Для 

формирования положительного отношения к учению необходимо заботиться о 

создании общей положительной атмосферы на уроке, создавать ситуацию успеха 

в учебной деятельности, целенаправленно стимулировать обучающихся во время 

занятий. Необходимо усилить виды деятельности, специфичные для 

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

использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, 

опорные таблицы). 

Основную часть содержания урока технологии составляет практическая 

деятельность обучающихся, направленная на изучение, создание и 

преобразование материальных, информационных и социальных объектов, что 

является крайне важным аспектом их обучения, развития, формирования сферы 

жизненной компетенции. Ряд сведений усваивается обучающимися с ЗПР в 

результате практической деятельности. Новые элементарные навыки 

вырабатываются у таких обучающихся крайне медленно. Для их закрепления 

требуются многократные указания и упражнения. Как правило, сначала 

отрабатываются базовые умения с их автоматизированными навыками, а потом 

на подготовленную основу накладывается необходимая теория, которая нередко 

уже в ходе практической деятельности самостоятельно осознается учащимися.  

Программой предусматривается помимо урочной и значительная 

внеурочная активность обучающихся с ЗПР. Такое решение обусловлено 

задачами формирования учебной самостоятельности, высокой степенью 
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ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося с ЗПР, на 

особенность подросткового возраста. Организация внеурочной деятельности в 

рамках предметной области «Технология» предполагает такие формы, как 

проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и 

краткосрочные курсы дополнительного образования, позволяющие освоить 

конкретную материальную или информационную технологию, необходимую 

для изготовления продукта труда в проекте обучающегося, субъективно 

актуального на момент прохождения курса. 

 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет «Технология» 

входит в предметную область «Технология». Содержание учебного предмета 

«Технология», представленное в Примерной рабочей программе, соответствует 

ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного 

общего образования, Примерной адаптированной основной образовательной 

программе основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Освоение предметной области «Технология» в основной школе 

осуществляется в 5–9 классах из расчёта: в 5–7 классах – 2 часа в неделю, в 8–9 

классах – 1 час. 

Дополнительно для обучающихся с ЗПР рекомендуется выделить за счёт 

внеурочной деятельности в 8 и 9 классе – 1 час в неделю. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

 

Модуль «Производство и технология» 

 

5–6 КЛАССЫ 

Раздел 1. Преобразовательная деятельность человека  

Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможность 

формального исполнения алгоритма1. Робот как исполнитель алгоритма. Робот 

как механизм.  

Раздел 2. Простейшие машины и механизмы 

Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные механизмы. Виды и 

характеристики передаточных механизмов. 

Механические передачи. Обратная связь. Механические конструкторы. 

Робототехнические конструкторы. Простые механические модели. Простые 

управляемые модели.  

Раздел 3. Задачи и технологии их решения 
Технология решения производственных задач в информационной среде как 

важнейшая технология 4-й промышленной революции.  

Чтение описаний, чертежей, технологических карт. 

Обозначения: знаки и символы. Интерпретация знаков и знаковых систем. 

Формулировка задачи с использованием знаков и символов.  

Информационное обеспечение решения задачи. Работа с «большими 

данными». Извлечение информации из массива данных. 

Исследование задачи и её решений.  

Представление полученных результатов.  

Раздел 4. Основы проектной деятельности 
Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и технология. Виды 

проектов. Творческие проекты. Исследовательские проекты. Паспорт проекта. 

Этапы проектной деятельности. Инструменты работы над проектом. 

Компьютерная поддержка проектной деятельности.  

Раздел 5. Технология домашнего хозяйства  
Порядок и хаос как фундаментальные характеристики окружающего 

мира.  

Порядок в доме. Порядок на рабочем месте.  

Создание интерьера квартиры с помощью компьютерных программ.  

Электропроводка. Бытовые электрические приборы. Техника 

безопасности при работе с электричеством.  

                                                           
1 Здесь и далее курсивом отмечены темы, которые даются обучающимся с ЗПР на базовом, ознакомительном 

уровне, с целью формирования общего представления о понятиях в рамках изучаемой темы. 
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Кухня. Мебель и бытовая техника, которая используется на кухне. 

Кулинария. Основы здорового питания. Основы безопасности при работе на 

кухне. 

Швейное производство. Текстильное производство. Оборудование, 

инструменты, приспособления. Технологии изготовления изделий из 

текстильных материалов. Декоративно-прикладное творчество. Технологии 

художественной обработки текстильных материалов.  

Раздел 6. Мир профессий  
Какие бывают профессии. Как выбрать профессию. 

 

7–9 КЛАССЫ 

Раздел 7. Технологии и искусство  
Эстетическая ценность результатов труда. Промышленная эстетика. 

Примеры промышленных изделий с высокими эстетическими свойствами. 

Понятие дизайна.  

Эстетика в быту. Эстетика и экология жилища. 

Народные ремёсла. Народные ремёсла и промыслы России.  

 

Раздел 8. Технологии и мир. Современная техносфера 
Материя, энергия, информация — основные составляющие современной 

научной картины мира и объекты преобразовательной деятельности. Создание 

технологий как основная задача современной науки. История развития 

технологий. 

Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного 

назначения.  

Рециклинг-технологии. Разработка и внедрение технологий 

многократного использования материалов, создание новых материалов из 

промышленных отходов, а также технологий безотходного производства. 

Ресурсы, технологии и общество. Глобальные технологические проекты.  

Современная техносфера. Проблема взаимодействия природы и 

техносферы.  

Современный транспорт и перспективы его развития.  

Раздел 9. Современные технологии 

Биотехнологии. Лазерные технологии. Космические технологии. 

Представления о нанотехнологиях.  

Технологии 4-й промышленной революции: интернет вещей, дополненная 

реальность, интеллектуальные технологии, облачные технологии, большие 

данные, аддитивные технологии и др.  

Биотехнологии в решении экологических проблем. Очистка сточных вод. 

Биоэнергетика. Биометаногенез. Проект «Геном человека» и его значение для 

анализа и предотвращения наследственных болезней. Генеалогический метод 

изучения наследственности человека. Человек и мир микробов. Болезнетворные 

микробы и прививки. Биодатчики. Микробиологическая технология.  

Сферы применения современных технологий.  
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Раздел 10. Основы информационно-когнитивных технологий  

Знание как фундаментальная производственная и экономическая 

категория.  

Информационно-когнитивные технологии как технологии формирования 

знаний. Данные, информация, знание как объекты информационно-когнитивных 

технологий. 

Формализация и моделирование — основные инструменты познания 

окружающего мира.  

Раздел 11. Элементы управления  
Общие принципы управления. Общая схема управления. Условия 

реализации общей схемы управления. Начала кибернетики.  

Самоуправляемые системы. Устойчивость систем управления. Виды 

равновесия. Устойчивость технических систем.  

Раздел 12. Мир профессий 
Профессии предметной области «Природа». Профессии предметной 

области «Техника». Профессии предметной области «Знак». Профессии 

предметной области «Человек». Профессии предметной области 

«Художественный образ». 

 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

 

5–6 КЛАССЫ 

Раздел 1. Структура технологии: от материала к изделию  

Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. 

Технологическая карта.  

Проектирование, моделирование, конструирование – основные 

составляющие технологии. Технологии и алгоритмы.  

Раздел 2. Материалы и их свойства 

Сырьё и материалы как основы производства. Натуральное, 

искусственное, синтетическое сырьё и материалы. Конструкционные 

материалы. Физические и технологические свойства конструкционных 

материалов.  

Бумага и её свойства. Различные изделия из бумаги. Потребность человека 

в бумаге.  

Ткань и её свойства. Изделия из ткани. Виды тканей.  

Древесина и её свойства. Древесные материалы и их применение. Изделия 

из древесины. Потребность человечества в древесине. Сохранение лесов. 

Металлы и их свойства. Металлические части машин и механизмов. 

Тонколистовая сталь и проволока.  

Пластические массы (пластмассы) и их свойства. Работа с пластмассами. 

Наноструктуры и их использование в различных технологиях. Природные 

и синтетические наноструктуры.  

Композиты и нанокомпозиты, их применение. Умные материалы и их 

применение. Аллотропные соединения углерода. 
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Раздел 3. Основные ручные инструменты  

Инструменты для работы с бумагой. Инструменты для работы с тканью. 

Инструменты для работы с древесиной. Инструменты для работы с металлом.  

Компьютерные инструменты.  

Раздел 4. Трудовые действия как основные слагаемые технологии 

Измерение и счёт как универсальные трудовые действия. Точность и 

погрешность измерений. Действия при работе с бумагой. Действия при работе с 

тканью. Действия при работе с древесиной. Действия при работе с 

тонколистовым металлом. Приготовление пищи. 

Общность и различие действий с различными материалами и пищевыми 

продуктами.  

Раздел 5. Технологии обработки конструкционных материалов 

Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс. Приёмы ручной 

правки заготовок из проволоки и тонколистового металла. 

Резание заготовок.  

Строгание заготовок из древесины. 

Гибка, заготовок из тонколистового металла и проволоки. Получение 

отверстий в заготовках из конструкционных материалов. Соединение деталей из 

древесины с помощью гвоздей, шурупов, клея.  

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов.  

Зачистка и отделка поверхностей деталей из конструкционных 

материалов.  

Изготовление цилиндрических и конических деталей из древесины 

ручным инструментом. 

Отделка изделий из конструкционных материалов.  

Правила безопасной работы. 

Раздел 6. Технология обработки текстильных материалов 

Организация работы в швейной мастерской. Основное швейное 

оборудование, инструменты, приспособления. Основные приёмы работы на 

бытовой швейной машине. Приёмы выполнения основных утюжильных 

операций. Основные профессии швейного производства. 

Оборудование текстильного производства. Прядение и ткачество. Основы 

материаловедения. Сырьё и процесс получения натуральных волокон животного 

происхождения.  

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Ручные стежки и 

строчки. Классификация машинных швов. Обработка деталей кроя. Контроль 

качества готового изделия. 

Способы настила ткани. Раскладка выкройки на ткани. Раскрой ткани из 

натуральных волокон животного происхождения. Технология выполнения 

соединительных швов. Обработка срезов. Обработка вытачки. Технология 

обработки застёжек.  
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Понятие о декоративно-прикладном творчестве. Технологии 

художественной обработки текстильных материалов: лоскутное шитьё, вышивка 

Раздел 7. Технологии обработки пищевых продуктов 

Организация и оборудование кухни. Санитарные и гигиенические 

требования к помещению кухни и столовой, посуде, к обработке пищевых 

продуктов. Безопасные приёмы работы. Сервировка стола. Правила этикета за 

столом. Условия хранения продуктов питания. Утилизация бытовых и пищевых 

отходов. Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых 

продуктов.  

Приготовление пищи в походных условиях. Утилизация бытовых и 

пищевых отходов в походных условиях. 

Основы здорового питания. Основные приёмы и способы обработки 

продуктов. Технология приготовления основных блюд. Основы здорового 

питания в походных условиях.  

 

7–9 КЛАССЫ 

Раздел 8. Моделирование как основа познания и практической 

деятельности  

Понятие модели. Свойства и параметры моделей. Общая схема построения 

модели. Адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Применение модели.  

Модели человеческой деятельности. Алгоритмы и технологии как модели.  

Раздел 9. Машины и их модели  

Как устроены машины.  

Конструирование машин. Действия при сборке модели машины при 

помощи деталей конструктора.  

Простейшие механизмы как базовые элементы многообразия механизмов.  

Физические законы, реализованные в простейших механизмах.  

Модели механизмов и эксперименты с этими механизмами.  

Раздел 10. Традиционные производства и технологии  

Обработка древесины. Технология шипового соединения деталей из 

древесины. Технология соединения деталей из древесины шкантами и шурупами 

в нагель. Технологии механической обработки конструкционных материалов. 

Технология обработки наружных и внутренних фасонных поверхностей деталей 

из древесины. Отделка изделий из древесины. Изготовление изделий из 

древесины на токарном станке. 

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная 

сталь. Токарно-винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и 

резьбовые соединения. Нарезание резьбы. Соединение металлических деталей 

клеем. Отделка деталей. 

Тенденции развития оборудования текстильного и швейного 

производства. Вязальные машины. Основные приёмы работы на вязальной 

машине. Использование компьютерных программ и робототехники в процессе 

обработки текстильных материалов. 
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Профессии будущего в текстильной и швейной промышленности. 

Текстильные химические волокна. Экологические проблемы сырьевого 

обеспечения и утилизации отходов процесса производства химического волокна 

и материалов из него. Нетканые материалы из химических волокон. Влияние 

свойств тканей из химических волокон на здоровье человека. Технология 

изготовления плечевого и поясного изделий из текстильных материалов. 

Применение приспособлений швейной машины. Швы при обработке трикотажа. 

Профессии швейного предприятия массового производства. Технологии 

художественной обработки текстильных материалов. Вязание как одна из 

технологий художественной обработки текстильных материалов  

Отрасли и перспективы развития пищевой промышленности. Организация 

производства пищевых продуктов. Меню праздничного стола и здоровое 

питание человека. Основные способы и приёмы обработки продуктов на 

предприятиях общественного питания. Современные технологии обработки 

пищевых продуктов, тенденции их развития. Влияние развития производства на 

изменение трудовых функций работников. 

Раздел 11. Технологии в когнитивной сфере  

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) и поиск новых 

технологических решений. Основные принципы развития технических систем: 

полнота компонентов системы, энергетическая проводимость, опережающее 

развитие рабочего органа и др. Решение производственных задач и задач из 

сферы услуг с использованием методологии ТРИЗ. 

Востребованность системных и когнитивных навыков в современной 

профессиональной деятельности. Интеллект-карты как инструмент 

систематизации информации. Использование интеллект-карт в проектной 

деятельности. Программные инструменты построения интеллект-карт.  

Понятие «больших данных» (объём, скорость, разнообразие). Работа с 

«большими данными» как компонент современной профессиональной 

деятельности. Анализ больших данных при разработке проектов. Приёмы 

визуализации данных. Компьютерные инструменты визуализации.  

Раздел 12. Технологии и человек  

Роль технологий в человеческой культуре. Технологии и знания. Знание 

как фундаментальная категория для современной профессиональной 

деятельности. Виды знаний. Метазнания, их роль в применении и создании 

современных технологий. 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

Модуль «Робототехника» 

 

5–9 КЛАССЫ 

Раздел 1. Алгоритмы и исполнители. Роботы как исполнители 
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Цели и способы их достижения. Планирование последовательности шагов, 

ведущих к достижению цели. Понятие исполнителя. Управление исполнителем: 

непосредственное или согласно плану. Системы исполнителей. Общие 

представления о технологии. Алгоритмы и технологии.  

Компьютерный исполнитель. Робот. Система команд исполнителя. 

От роботов на экране компьютера к роботам-механизмам.  

Система команд механического робота. Управление механическим 

роботом. 

Робототехнические комплексы и их возможности. Знакомство с 

составом робототехнического конструктора.  

Раздел 2. Роботы: конструирование и управление  
Общее устройство робота. Механическая часть. Принцип программного 

управления.  

Принципы работы датчиков в составе робототехнического набора, их 

параметры и применение. Принципы программирования роботов. Изучение 

интерфейса конкретного языка программирования, основные инструменты и 

команды программирования роботов (с учётом актуального уровня развития 

обучающихся с ЗПР). 

Раздел 3. Роботы на производстве 
Роботы-манипуляторы. Перемещение предмета. Лазерный гравёр. 3D-

принтер.  

Производственные линии. Взаимодействие роботов. Понятие о 

производстве 4.0. Модели производственных линий.  

Раздел 4. Робототехнические проекты 
Полный цикл создания робота: анализ задания и определение этапов его 

реализации; проектирование и моделирование робототехнического устройства; 

конструирование робототехнического устройства (включая использование 

визуально-программных средств и конструкторских решений); определение 

начальных данных и конечного результата: что «дано» и что требуется 

«получить»; разработка алгоритма реализации роботом заданного результата; 

реализация алгоритма (включая применение визуально-программных средств, 

разработку образца-прототипа); тестирование робототехнического изделия; 

отладка и оценка полноты и точности выполнения задания роботом. 

Примеры роботов из различных областей. Их возможности и 

ограничения.  

Раздел 5. От робототехники к искусственному интеллекту  
Жизненный цикл технологии. Понятие о конвергентных технологиях. 

Робототехника как пример конвергентных технологий. Перспективы 

автоматизации и роботизации: возможности и ограничения.  

 

Модуль «3D-моделирование, макетирование, прототипирование» 

 

7–9 КЛАССЫ 

Раздел 1. Модели и технологии  
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Виды и свойства, назначение моделей. Адекватность модели 

моделируемому объекту и целям моделирования.  

Раздел 2. Визуальные модели  
3D-моделирование как технология создания визуальных моделей. 

Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар и 

многогранник. Цилиндр, призма, пирамида. 

Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. 

Масштабирование тел. Вычитание, пересечение и объединение геометрических 

тел. 

Моделирование сложных объектов. 

Рендеринг. Полигональная сетка. Диаграмма Вронского и её особенности. 

Триангуляция Делоне. Компьютерные программы, осуществляющие рендеринг 

(рендеры).  

3D-печать. Техника безопасности в 3D-печати. Аддитивные технологии. 

Экструдер и его устройство. Кинематика 3D-принтера.  

Характеристики материалов для 3D-принтера. Основные настройки для 

выполнения печати на 3D-принтере. Подготовка к печати. Печать 3D-модели. 

Профессии, связанные с 3D-печатью. 

Раздел 3. Создание макетов с помощью программных средств  
Компоненты технологии макетирования: выполнение развёртки, сборка 

деталей макета. Разработка графической документации. 

Раздел 4. Технология создания и исследования прототипов  
Создание прототипа. Исследование прототипа. Перенос выявленных 

свойств прототипа на реальные объекты.  

 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

 

8–9 КЛАССЫ 

Раздел 1. Модели и их свойства  
Понятие графической модели. 

Математические, физические и информационные модели. Графические 

модели. Виды графических моделей. Количественная и качественная оценка 

модели.  

Раздел 2. Черчение как технология создания графической модели 

инженерного объекта  
Виды инженерных объектов: сооружения, транспортные средства, линии 

коммуникаций. Машины, аппараты, приборы, инструменты. Классификация 

инженерных объектов. Инженерные качества: прочность, устойчивость, 

динамичность, габаритные размеры, технические данные. Функциональные 

качества, эксплуатационные, потребительские, экономические, экологические 

требования к инженерным объектам. 

Понятие об инженерных проектах. Создание проектной документации. 

Классическое черчение. Чертёж. Набросок. Эскиз. Технический рисунок. 

Понятие о стандартах. Знакомство с системой ЕСКД, ГОСТ, форматами. 
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Основная надпись чертежа. Масштабы. Линии. Шрифты. Размеры на чертеже. 

Понятие о проецировании. 

Практическая деятельность по созданию чертежей. 

Раздел 3. Технология создания чертежей в программных средах 
Применение программного обеспечения для создания проектной 

документации: моделей объектов и их чертежей. Правила техники безопасности 

при работе на компьютере. Включение системы. Создание и виды документов, 

интерфейс окна «Чертёж», элементы управления окном. Основная надпись. 

Геометрические примитивы. Создание, редактирование и трансформация 

графических объектов. Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели. План 

создания 3D-модели.  

Интерфейс окна «Деталь». Дерево модели. Система 3D-координат в окне 

«Деталь» и конструктивные плоскости. Формообразование детали. Операция 

«Эскиз». Правила и требования, предъявляемые к эскизам. Способы 

редактирования операции формообразования и эскиза. 

Создание моделей по различным заданиям: по чертежу; по описанию и 

размерам; по образцу, с натуры. 

Раздел 4. Разработка проекта инженерного объекта  
Выбор темы и обоснование этого выбора. Сбор информации по теме 

проекта. Функциональные качества инженерного объекта, размеры. Объем 

документации: пояснительная записка, спецификация. Графические документы: 

технический рисунок объекта, чертёж общего вида, чертежи деталей. 

Условности и упрощения на чертеже. Создание презентации.  

 

Модуль «Автоматизированные системы» 

 

8–9 КЛАССЫ 

Раздел 1. Управление. Общие представления  
Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи. Модели 

управления. Классическая модель управления. Условия функционирования 

классической модели управления. Автоматизированные системы. Проблема 

устойчивости систем управления. Отклик системы на малые воздействия. 

Синергетические эффекты. 

Раздел 2. Управление техническими системами  
Механические устройства обратной связи. Регулятор Уатта.  

Понятие системы. Замкнутые и открытые системы. Системы с 

положительной и отрицательной обратной связью. Примеры.  

Динамические эффекты открытых систем: точки бифуркации, 

аттракторы.  

Реализация данных эффектов в технических системах. Управление 

системами в условиях нестабильности.  

Современное производство. Виды роботов. Робот — манипулятор — 

ключевой элемент современной системы производства. Сменные модули 
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манипулятора. Производственные линии. Информационное взаимодействие 

роботов. Производство 4.0. Моделирование технологических линий на основе 

робототехнического конструирования. Моделирование действия учебного 

робота-манипулятора со сменными модулями для обучения работе с 

производственным оборудованием. 

Раздел 3. Элементная база автоматизированных систем 
Понятие об электрическом токе. Проводники и диэлектрики. 

Электрические приборы. Техника безопасности при работе с электрическими 

приборами. Макетная плата. Соединение проводников. Электрическая цепь и 

электрическая схема. Резистор и диод. Потенциометр.  

Электроэнергетика. Способы получения и хранения электроэнергии. Виды 

электростанций, виды полезных ископаемых. Энергетическая безопасность. 

Передача энергии на расстоянии. 

Основные этапы развития электротехники. Датчик света. Аналоговая и 

цифровая схемотехника. Использование микроконтроллера при сборке схем. 

Фоторезистор.  

Раздел 4. Управление социально-экономическими системами. 

Предпринимательство  

Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная культура. 

Предпринимательская этика и этикет. Анализ видов предпринимательской 

деятельности и определение типологии коммерческой организации. Сфера 

принятия управленческих решений. Внутренняя и внешняя среда 

предпринимательства. Базовые составляющие внутренней среды. 

Формирование цены товара.  

Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Основные элементы 

механизма защиты предпринимательской тайны. Защита 

предпринимательской тайны и обеспечение безопасности фирмы.  

Понятия, инструменты и технологии имитационного моделирования 

экономической деятельности. Проект «Школьная фирма» как имитационная 

модель реализации бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта «Школьная 

фирма»: анализ выбранного направления экономической деятельности, создание 

логотипа фирмы, разработка бизнес-плана.  

Система показателей эффективности предпринимательской 

деятельности. Принципы и методы оценки эффективности. Пути повышения и 

контроль эффективности предпринимательской деятельности. 

Программная поддержка предпринимательской деятельности. 

Программы для управления проектами.  

 

Модуль «Животноводство» 

 

7–8 КЛАССЫ 

Раздел 1. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных 

животных 
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Домашние животные. Приручение животных как фактор развития 

человеческой цивилизации. Сельскохозяйственные животные.  

Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, оборудование, 

уход.   

Разведение животных. Породы животных, их создание. 

Лечение животных. Понятие о ветеринарии.  

Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. Рацион.  

Животные у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных.   

Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этические 

проблемы.  

Раздел 2. Производство животноводческих продуктов  
Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат 

животноводческих и птицеводческих предприятий. Выращивание животных.  

Использование и хранение животноводческой продукции.  

Использование цифровых технологий в животноводстве. 

Цифровая ферма: 

автоматическое кормление животных; 

автоматическая дойка; 

уборка помещения и др. 

Цифровая «умная» ферма — перспективное направление роботизации в 

животноводстве. 

Раздел 3. Профессии, связанные с деятельностью животновода 
Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор 

животноводческих ферм и др. Использование информационных цифровых 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

Модуль «Растениеводство» 

 

7–8 КЛАССЫ 

Раздел 1. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных 

культур  

Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. 

Земля как величайшая ценность человечества. История земледелия. 

Почвы, виды почв. Плодородие почв.   

Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. 

Сельскохозяйственная техника.  

Культурные растения и их классификация.  

Выращивание растений на школьном/приусадебном участке.  

Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация.   

Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих растений 

и их плодов. Сбор и заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности. 

Сохранение природной среды.  

Раздел 2. Сельскохозяйственное производство 
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Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно-

климатические условия, слабая прогнозируемость показателей. 

Агропромышленные комплексы. Компьютерное оснащение 

сельскохозяйственной техники.  

Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства: 

- анализаторы почвы c использованием спутниковой системы навигации;  

- автоматизация тепличного хозяйства; 

- применение роботов манипуляторов для уборки урожая; 

- внесение удобрение на основе данных от азотно-спектральных 

датчиков;  

- определение критических точек полей с помощью спутниковых снимков; 

использование БПЛА и др. 

Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательные 

аспекты.  

Раздел 3. Сельскохозяйственные профессии  
Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, 

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и др. Особенности 

профессиональной деятельности в сельском хозяйстве. Использование цифровых 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

Примерные контрольно-измерительные материалы 

При проведении на уроках технологии текущего контроля, промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся, следует помнить о практическом характере 

обучения и остановить свой выбор на 2 видах контроля:  

 текущий контроль осуществляется с помощью практических работ; 

 тематический контроль осуществляется по завершении темы в форме 

защиты творческого проекта, тестирования, самостоятельной работы. 

При оценке практической работы учитываются следующие составляющие: 

 организация труда; 

 приемы труда;  

 качество изделия (работы). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные результаты: 

ценностное отношение к технологиям, трудовым достижениям народа; 

чувство ответственности и долга перед своей семьей, малой и большой 

Родиной через трудовую деятельность; 

установка на активное участие в решении практических задач в области 

предметной технологической деятельности; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

готовность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

повышение уровня своей компетентности через практическое овладение 

элементами организации умственного и физического труда; 

способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в речевом, 

двигательном, коммуникативном, волевом развитии) и проявление стремления к 

их преодолению; 

способность к самоопределению в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности, умение ставить реальные достижимые планы; 

готовность брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и 

нести ответственность за результат своей работы; 

способность выбирать адекватную форму поведения, с точки зрения 

опасности или безопасности для себя и окружающих, при выполнении трудовых 

функций; 

способность регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в 

различных трудовых ситуациях, при коммуникации с людьми разного статуса. 

 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

выявлять и характеризовать различные признаки объектов; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной технологической задачи; 

создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения 

учебных задач; 

смысловое чтение информации, представленной в различных формах 

(схемы, чертежи, инструкции);  
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прогнозировать возможное развитие процессов и последствий 

технологического развития в различных отраслях; 

навыки использования поисковых систем для решения учебных задач; 

искать и отбирать информацию и данные из различных источников в 

соответствии с заданными параметрами и критериями. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

самостоятельно или с помощью педагога составлять устные сообщения для 

выступления перед аудиторией; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность при 

коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и 

возможностей членов трудового коллектива; 

работать индивидуально и в группе над созданием условно нового 

продукта; 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата, 

координировать свою деятельность с другими членами команды в 

познавательно-трудовой деятельности; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт, в решение общих задач 

коллектива; 

принимать и разделять ответственность при моделировании и 

изготовлении объектов, продуктов и технологических процессов. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самостоятельно или с помощью учителя определять цели 

технологического обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности; 

самостоятельно или после предварительного анализа планировать процесс 

познавательно-трудовой деятельности, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

владеть способами самооценки правильности выполнения учебной задачи; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности на основе заданных алгоритмов, корректировать 

действия в зависимости от меняющейся ситуации; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебно-

технологической задачи; 

понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат 

деятельности, определять позитивные изменения и направления, требующие 

дальнейшей работы; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 
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осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 

Предметные результаты 

По завершении обучения учащийся с ЗПР должен иметь сформированные 

образовательные результаты, соотнесённые с каждым из модулей.  

 

Модуль «Производство и технология» 

5–6 КЛАССЫ: 

 иметь представление о роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества;  

 иметь представление о роли техники и технологий в цифровом социуме; 

 выявлять при помощи учителя причины и последствия развития техники и 

технологий; 

 характеризовать по опорному плану, схеме виды современных технологий; 

 уметь строить по алгоритму учебную и практическую деятельность в 

соответствии со структурой технологии: этапами, операциями, 

действиями;  

 научиться на базовом уровне конструировать, оценивать и использовать 

модели в познавательной и практической деятельности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности; 

 соблюдать правила безопасности; 

 иметь опыт использования различных материалов (древесина, металлы и 

сплавы, полимеры, текстиль, сельскохозяйственная продукция); 

 уметь создавать, применять и преобразовывать с помощью учителя знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и производственных 

задач; 

 иметь опыт коллективного решения задачи с использованием облачных 

сервисов; 

 иметь представление о понятии «биотехнология»; 

 классифицировать по опорной схеме методы очистки воды, использовать 

фильтрование воды; 

 иметь представление о понятиях «биоэнергетика», «биометаногенез». 

7–9 КЛАССЫ: 

 иметь представление о видах современных технологий; 

 иметь опыт применения технологии для решения возникающих задач; 

 иметь опыт использования методов учебной, исследовательской и 

проектной деятельности, решения творческих задач, проектирования, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий;  

 с помощью учителя приводить примеры не только функциональных, но и 

эстетичных промышленных изделий; 
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 иметь опыт использования информационно-когнитивных технологий 

преобразования данных в информацию и информации в знание; 

 перечислять инструменты и оборудование, используемое при обработке 

различных материалов (древесины, металлов и сплавов, полимеров, 

текстиля, сельскохозяйственной продукции, продуктов питания); 

 иметь представления об области применения технологий, их возможностях 

и ограничениях; 

 получить возможность научиться модернизировать и создавать технологии 

обработки известных материалов; 

 анализировать на базовом уровне значимые для конкретного человека 

потребности; 

 перечислять и характеризовать продукты питания; 

 перечислять виды и названия народных промыслов и ремёсел; 

 иметь представления об использовании нанотехнологий в различных 

областях; 

 иметь представления о экологических проблемах; 

 иметь представления о роли прививок. 

 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

5–6 КЛАССЫ: 

 иметь представления о познавательной и преобразовательной 

деятельности человека; 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности; 

 классифицировать и характеризовать с помощью учителя инструменты, 

приспособления и технологическое оборудование; 

 иметь опыт использования знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 использовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование под контролем учителя; 

 выполнять под контролем учителя технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, 

технологического оборудования; 

 получить возможность научиться использовать цифровые инструменты 

при изготовлении предметов из различных материалов; 

 иметь представления о технологических операциях ручной обработки 

конструкционных материалов; 

 применять ручные технологии обработки конструкционных материалов; 

 правильно хранить пищевые продукты;  

 осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, 

сохраняя их пищевую ценность; 

 выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления 

блюда; 
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 осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; 

 иметь опыт проектирования интерьера помещения с использованием 

программных сервисов;  

 составлять по опорной схеме последовательность выполнения 

технологических операций для изготовления швейных изделий; 

 строить при помощи учителя чертежи простых швейных изделий; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

швейных работ; 

 выполнять художественное оформление швейных изделий; 

 иметь представления о свойствах наноструктур, их использовании в 

технологиях; 

 получить возможность познакомиться с физическими основами 

нанотехнологий и их использованием для конструирования новых 

материалов. 

7–9 КЛАССЫ: 

 иметь представление о основных этапах создания проектов от идеи до 

презентации и использовании полученных результатов; 

 иметь опыт использования программных сервисов для поддержки 

проектной деятельности; 

 проводить под руководством учителя и по опорной схеме необходимые 

опыты по исследованию свойств материалов;  

 выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления 

выбранного изделия по данной технологии;  

 применять технологии механической обработки конструкционных 

материалов; 

 осуществлять доступными средствами под руководством учителя контроль 

качества изготавливаемого изделия, находить и устранять допущенные 

дефекты; 

 иметь представления о видах и назначении методов получения и 

преобразования конструкционных и текстильных материалов; 

 иметь опыт конструирования моделей различных объектов и 

использования их в практической деятельности; 

 конструировать при помощи учителя и по опорной схеме модели машин и 

механизмов; 

 изготавливать при помощи учителя и по опорной схеме изделие из 

конструкционных или поделочных материалов; 

 готовить кулинарные блюда в соответствии с известными технологиями; 

 выполнять декоративно-прикладную обработку материалов; 

 выполнять художественное оформление изделий; 

 иметь опыт создания художественного образа и воплощения его в 

продукте;  

 строить при помощи учителя чертежи швейных изделий; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

швейных работ; 
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 иметь опыт применения основных приёмов и навыков решения 

изобретательских задач; 

 получить возможность научиться применять принципы ТРИЗ для решения 

технических задач;  

 презентовать изделие (продукт); 

 иметь представление о современных и перспективных технологиях 

производства и обработки материалов; 

 получить возможность узнать о современных цифровых технологиях, их 

возможностях и ограничениях; 

 иметь представления о понятиях «композиты», «нанокомпозиты», 

примерах использования нанокомпозитов в технологиях, механических 

свойствах композитов; 

 иметь представления о аллотропных соединениях углерода, примерах 

использования аллотропных соединений углерода; 

 иметь представление о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; 

 иметь опыт изготовления субъективно нового продукта, опираясь на 

общую технологическую схему. 

 

Модуль «Робототехника» 

5–6 КЛАССЫ: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности; 

 классифицировать и характеризовать по опорной схеме роботов по видам 

и назначению; 

 знать основные законы робототехники; 

 иметь опыт конструирования и программирования движущихся моделей; 

 получить возможность сформировать навыки моделирования машин и 

механизмов с помощью робототехнического конструктора;  

 иметь опыт моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора;  

 иметь опыт индивидуальной и коллективной деятельности, направленной 

на создание робототехнического продукта. 

7–8 КЛАССЫ: 

 иметь опыт конструирования и моделирования робототехнических систем; 

 уметь использовать визуальный язык программирования роботов (с учетом 

актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

 иметь опыт реализации полного цикла создания робота; 

 иметь опыт программирования действия учебного робота-манипулятора со 

сменными модулями для обучения работе с производственным 

оборудованием; 

 иметь опыт программирования работы модели роботизированной 

производственной линии;  
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 иметь опыт управления движущимися моделями в компьютерно-

управляемых средах; 

 получить возможность научиться управлять системой учебных роботов-

манипуляторов; 

 иметь опыт осуществления робототехнических проектов; 

 презентовать изделие; 

 иметь представление о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Модуль «ЗD-моделирование, прототипирование и макетирование» 

7–9 КЛАССЫ: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности; 

 иметь опыт разработки оригинальных конструкций с использованием 3D-

моделей, проводить их испытание, анализ, способы модернизации в 

зависимости от результатов испытания под руководством учителя;  

 создавать по опорной схеме и под руководством учителя 3D-модели, 

используя программное обеспечение; 

 устанавливать при помощи учителя адекватность модели объекту и целям 

моделирования;  

 проводить анализ и модернизацию компьютерной модели под 

руководством учителя;  

 иметь опыт изготовления прототипов с использованием ЗD-принтера; 

 получить возможность изготавливать изделия с помощью лазерного 

гравера;  

 модернизировать с помощью учителя прототип в соответствии с 

поставленной задачей; 

 презентовать изделие; 

 иметь представление о видах макетов и их назначение; 

 иметь опыт создания макетов различных видов; 

 выполнять с помощью учителя развёртку и соединения фрагментов макета; 

 выполнять с помощью учителя сборку деталей макета; 

 получить возможность освоить программные сервисы создания макетов; 

 иметь опыт разработки графической документации; 

 иметь представления о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» 

8–9 КЛАССЫ: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности; 
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 иметь представление о смысле условных графических обозначений, иметь 

опыт создания с их помощью графических текстов; 

 иметь опыт ручного способа вычерчивания чертежей, эскизов и 

технических рисунков деталей; 

 иметь опыт автоматизированного способа вычерчивания чертежей, эскизов 

и технических рисунков; 

 уметь на простейшем уровне читать чертежи деталей и осуществлять при 

помощи учителя расчёты по чертежам; 

 иметь опыт выполнения эскизов, схем, чертежей с использованием 

чертёжных инструментов и приспособлений и/или в системе 

автоматизированного проектирования (САПР); 

 иметь представление о средствах и формах графического отображения 

объектов или процессов, правилах выполнения графической 

документации;  

 получить возможность научиться использовать технологию 

формообразования для конструирования 3D-модели; 

 иметь представление об оформлении конструкторской документации, в том 

числе с использованием систем автоматизированного проектирования 

(САПР); 

 презентовать изделие; 

 иметь представление о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Модуль «Автоматизированные системы» 

7–9 КЛАССЫ: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности; 

 иметь опыт исследования схемы управления техническими системами;  

 иметь опыт управления учебными техническими системами;  

 иметь представления об автоматических и автоматизированных системах; 

 иметь опыт проектирования под руководством учителя 

автоматизированных систем; 

 иметь опыт конструирования автоматизированных систем; 

 получить возможность использования учебного робота-манипулятора со 

сменными модулями для моделирования производственного процесса; 

 иметь опыт использования учебного робота-манипулятора со сменными 

модулями для моделирования производственного процесса;  

 использовать на базовом уровне мобильные приложения для управления 

устройствами; 

 иметь опыт управления учебной социально-экономической системой 

(например, в рамках проекта «Школьная фирма»); 

 презентовать изделие; 
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 иметь представление о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; 

 иметь представление о способах хранения и производства электроэнергии; 

 иметь представление о типах передачи электроэнергии; 

 иметь представление о принципе сборки электрических схем; 

 получить возможность научиться выполнять сборку электрических схем; 

 определять результат работы электрической схемы при использовании 

различных элементов с помощью учителя; 

 иметь представление о том, как применяются элементы электрической 

цепи в бытовых приборах; 

 различать последовательное и параллельное соединения резисторов; 

 иметь представление об аналоговой и цифровой схемотехнике; 

 иметь опыт программирования простого «умного» устройства с заданными 

характеристиками; 

 иметь представления об особенностях современных датчиков, применении 

их в реальных задачах; 

 иметь опыт составления несложных алгоритмов управления умного дома. 

 

Модуль «Животноводство» 

7–8 КЛАССЫ: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности; 

 иметь представления об основных направлениях животноводства; 

 иметь представления об особенностях основных видов 

сельскохозяйственных животных своего региона; 

 описывать по опорной схеме полный технологический цикл получения 

продукции животноводства своего региона; 

 знать виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного 

региона;  

 оценивать при помощи учителя условия содержания животных в 

различных условиях; 

 иметь опыт оказания первой помощи заболевшим или пораненным 

животным;  

 иметь представления о способах переработки и хранения продукции 

животноводства; 

 иметь представления о пути цифровизации животноводческого 

производства; 

 иметь представления о мире профессий, связанных с животноводством, их 

востребованности на рынке труда. 

 

Модуль «Растениеводство» 

7–8 КЛАССЫ: 

 соблюдать правила безопасности; 
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 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности; 

 иметь представление об основных направлениях растениеводства; 

 описывать по опорной схеме полный технологический цикл получения 

наиболее распространённой растениеводческой продукции своего региона; 

 иметь представление о видах и свойствах почв данного региона;  

 знать ручные и механизированные инструменты обработки почвы; 

 классифицировать с помощью учителя культурные растения по различным 

основаниям; 

 знать полезные дикорастущие растения и их свойства; 

 знать опасные для человека дикорастущие растения; 

 знать полезные для человека грибы; 

 знать опасные для человека грибы; 

 иметь представление о методах сбора, переработки и хранения полезных 

дикорастущих растений и их плодов; 

 иметь представление о методах сбора, переработки и хранения полезных 

для человека грибов; 

 иметь представление об основных направлениях цифровизации и 

роботизации в растениеводстве; 

 получить возможность научиться использовать цифровые устройства и 

программные сервисы в технологии растениеводства; 

 иметь представление о мире профессий, связанных с растениеводством, их 

востребованности на рынке труда.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Тематическое планирование и количестве часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета 

«Технология» Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития, в целом совпадают с соответствующим разделом Примерной рабочей 

программы учебного предмета «Технология» образовательной программы основного общего образования. При этом 

Организация вправе сама вносить изменения в содержание и распределение учебного материала по годам обучения, в 

последовательность изучения тем и количество часов на освоение каждой темы, определение организационных форм 

обучения и т.п. Обоснованность данных изменений определяется региональными особенностями, индивидуальными 

психофизическими особенностями конкретных обучающихся с ЗПР, степенью усвоенности ими учебных тем, 

рекомендациями по отбору и адаптации учебного материала по технологии, представленными в Пояснительной записке. 

 

Общая структура модулей курса технологии представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Структура модулей курса технологии 

 
ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 5 класс (34 ч) 6 класс (34 ч) 7 класс (34 ч) 8 класс (17 ч) 9 класс (17 ч) 

Производст

во и 

технология 

Раздел 1. 

Преобразовательная 

деятельность человека 

 

Раздел 2.  

Простейшие машины 

и механизмы 

Раздел 3.  

Задачи и технологии  

их решения 

 

Раздел 4. 

Основы проектирования 

 

Раздел 5.  

Технологии домашнего 

хозяйства 

 

Раздел 6. 

Мир профессий 

Раздел 7.  

Технологии и искусство  

 

Раздел 8. 

Технология и мир. 

Современная техносфера 

Раздел 9. 

Современные технологии 

 

Раздел 10.  

Основы информационно- 

когнитивных технологий 

Раздел 11.  

Элементы управления 

 

Раздел 12. 

Мир профессий 

Технологии 

обработки 
Раздел 1.  

Структура 
Раздел 5. 

Технология обработки 
Раздел 8.  

Моделирование как 
Раздел 10. 

Традиционные 
Раздел 11.  

Технологии в когнитивной 
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материалов 

и пищевых 

продуктов 

технологии: 

от материала 

к изделию 

конструкционных 

материалов 

основа познания 

и практической 

деятельности  

производства 

и технологии 

сфере 

Раздел 2. 

Материалы и изделия 

 

Раздел 3.  

Основные ручные 

инструменты. 

 

Раздел 4. 

Трудовые действия 

как основные 

слагаемые технологии 

Раздел 6. 

Технология обработки 

Текстильных материалов. 

 

Раздел 7. 

Технология обработки 

пищевых продуктов 

Раздел 9.  

Машины  

и их модели 

 Раздел 12. 

Технологии и человек 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 5 класс (17 ч) 6 класс (17 ч) 7 класс (17 ч) 8 класс (17 ч) 9 класс (17 ч) 

Робототехн

ика 
Раздел 1. 

Алгоритмы 

и исполнители. Роботы 

как исполнители 

 

Раздел 2.  

Роботы: 

конструирование 

и управление 

Раздел 3. 

Роботы  

на производстве 

 

Раздел 4. 

Робототехнические 

проекты 

Раздел 4  

(продолжение). 

Робототехнические 

проекты 

Раздел 4  

(продолжение). 

Робототехнические 

проекты 

Раздел 5. 

От робототехники к 

искусственному интеллекту 

3D-

моделирова

ние, 

прототипир

ование, 

макетирова

ние 

  Раздел 1. 

Модели  

и технологии 

 

Раздел 2.  

Визуальные модели 

Раздел 3. 

Создание макетов  

с помощью программных 

средств 

Раздел 4. 

Технология создания  

и исследования прототипов 
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Компьютер

ная 

графика. 

Черчение 

    Раздел 1.  

Модели  

и их свойства 

 

Раздел 2.  

Черчение как технология 

создания модели 

инженерного объекта 

Раздел 3.  

Технология создания  

чертежей в программных 

средах 

 

Раздел 4.  

Разработка проекта  

инженерного объекта 

 

Автоматизи

рованные 

системы 

   Раздел 1.  

Управление. Общие  

представления 

 

Раздел 2.  

Управление 

техническими системами 

 

Раздел 3. 

Элементная база 

автоматизированных 

систем 

Раздел 3. 

Управление социально- 

экономическими системами. 

Предпринимательство 

Животново

дство 
Раздел 1. 

Элементы технологии 

выращивания 

сельскохозяйственных 

животных (Приручение 

животных как фактор 

развития человеческой 

цивилизации. 

Сельскохозяйственные 

животные) 

Раздел 1. 

Элементы технологии 

выращивания 

сельскохозяйственных 

животных (Содержание 

сельскохозяйственных 

животных: помещение, 

оборудование, уход. 

Разведение животных. 

Породы животных, их 

создание) 

Раздел 1. 

Элементы технологии 

выращивания 

сельскохозяйственных 

животных (Животные 

у нас дома. Забота о 

домашних и бездомных 

животных. Проблема 

клонирования живых 

организмов. 

Социальные и этические 

проблемы)  

Раздел 2.  

Производство 

животноводческих 

продуктов 

 

Раздел 3.  

Профессии, связанные 

с деятельностью 

животновода  

 

Растениево

дство 
Раздел 1.  

Элементы технологии 

возделывания 

Раздел 1.  

Элементы технологии 

возделывания 

Раздел 1.  

Элементы техно- 

логии возделывания 

Раздел 2.  

Сельско- 

хозяйственное 
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сельскохозяйственных 

культур (почвы, виды 

почв, плодородие почв, 

инструменты 

обработки почв)  

сельскохозяйственных 

культур (выращивание 

растений на школьном/ 

приусадебном участке) 

сельскохозяйственных 

культур (полезные для 

человека дикорастущие 

растения. Сбор, 

заготовка и хранение 

полезных для человека 

дикорастущих растений, 

их плодов) 

производство 

 

Раздел 3. 

Сельско- 

хозяйственные профессии 

 

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ) 

МОДУЛЬ «ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ»  

5 КЛАСС (34 ч) 

Номе

р п/п 

Тема/ 

Количество 

часов 

Основное содержание  

по темам 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика  

1 Преобразоват

ельная 

деятельность 

человека  

(5 ч)  

Познание и преобразование внешнего 

мира — основные виды человеческой  

деятельности. Как человек познаёт и 

преобразует мир 

Аналитическая деятельность: 

— характеризовать по опорному плану, схеме познавательную и 

преобразовательную деятельность человека. 

Практическая деятельность: 

— выделять при помощи учителя простейшие элементы различных моделей 

2 Алгоритмы 

и начала 

технологии  

(5 ч) 

Алгоритмы и первоначальные представления 

о технологии. Свойства алгоритмов, основное 

свойство алгоритма, исполнители алгоритмов  

(человек, робот) 

Аналитическая деятельность: 

— выделять при помощи учителя алгоритмы среди других предписаний; 

— формулировать при помощи учителя с использованием дидактических 

материалов свойства алгоритмов; 

— называть используя дидактические материалы основное свойство алгоритма.  

Практическая деятельность: 
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— исполнять алгоритмы по опорной схеме;  

— оценивать результаты исполнения алгоритма (соответствие или несоответствие 

поставленной задаче) по технологической карте; 

— реализовывать на базовом уровне простейшие алгоритмы с помощью учебных 

программ из коллекции ЦОРов при помощи учителя 

3 Простейшие 

механические 

роботы- 

исполнители  

(2 ч) 

Механический робот как исполнитель 

алгоритма 
Аналитическая деятельность: 

— планировать по опорному плану пути достижения целей, выбор наиболее 

эффективных способов решения поставленной задачи; 

— соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата используя 

алгоритмы (при необходимости под контролем учителя). 

Практическая деятельность: 

— программировать на базовом уровне движения робота; 

— исполнять простейшие программы 

4 Простейшие 

машины 

и механизмы  

(5 ч) 

Знакомство с простейшими машинами  

и механизмами и управление машинами и 

механизмами. Понятие обратной связи, её 

механическая реализация 

Аналитическая деятельность: 

— называть основные виды механических движений используя дидактические 

материалы; 

— описывать способы преобразования движения из одного вида в другой используя 

опорные слова/ наводящие вопросы; 

— иметь представление о способах передачи движения с заданными усилиями и 

скоростями. 

Практическая деятельность: 

— изображать графически простейшую схему машины или механизма, в том числе 

с обратной связью (используя справочные материалы) при помощи учителя  

5 Механические

, электро- 

технические 

и робототехни

ческие 

конструкторы  

(2 ч) 

Знакомство с механическими, 

электротехническими и робототехническим 

конструкторами  

Аналитическая деятельность: 

— называть основные детали конструктора и знать их назначение используя 

справочные материалы. 

Практическая деятельность: 

— конструировать простейшие соединения с помощью деталей конструктора по 

схеме/ образцу 
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6 Простые 

механические 

модели  

(10 ч) 

Сборка простых механических конструкций 

по готовой схеме и их модификация. 

Знакомство с механическими передачами 

Аналитическая деятельность: 

— выделять с помощью учителя различные виды движения в будущей модели; 

— планировать под руководством учителя преобразование видов движения 

используя дидактические и справочные материалы; 

— планировать под руководством учителя движение с заданными параметрами.  

Практическая деятельность:  

— собирать простые механические модели с использованием цилиндрической 

передачи, конической передачи, червячной передачи, ременной передачи, кулисы 

по схеме/ образцу 

7 Простые 

модели 

с элементами 

управления  

(5 ч)  

Сборка простых механических конструкций  

по готовой схеме с элементами управления 
Аналитическая деятельность: 

— планировать под руководством учителя движение с заданными параметрами с 

использованием механической реализации управления используя план/ алгоритм.  

Практическая деятельность: 

— собирать простые механические модели с элементами управления по схеме/ 

образцу; 

— осуществлять управление собранной моделью, определение системы команд, 

необходимых для управления с помощью учителя 

 

6 КЛАСС (34 Ч) 

Номе

р п/п 

Тема/ 

Количество 

часов 

Основное содержание по темам 
Характеристика основных видов  

деятельности ученика  

1 Задачи и 

технологии  

их решения  

(10 ч) 

Чтение текстов и извлечение заключённой в 

них информации. Оценка информации 

с точки зрения решаемой задачи. 

Обозначения. Знаки и знаковые системы.  

Формулировка задачи с использованием 

знаков и символов. Построение необходимых 

для решения задачи моделей. Основные виды 

моделей. Области применения моделей. 

Аналитическая деятельность: 

— выделять при помощи учителя/ с опорой на образец среди множества знаков те 

знаки, которые являются символами; 

— формулировать с помощью учителя условие задачи, используя данную знаковую 

систему; 

— знать определение модели; 

— называть основные виды моделей используя справочные материалы. 

Практическая деятельность: 

— выделять в тексте ключевые слова используя наводящие вопросы; 

— анализировать данный текст по определённому плану с помощью учителя; 
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— составлять план данного текста по опорным словам/ наводящим вопросам; 

— строить простейшие модели в соответствии с имеющейся схемой; 

— определять области применения построенной модели при помощи учителя 

2 Проекты 

и проектирова

ние  

(14 ч) 

Проект. Виды проектов. Технология работы 

над проектом. Планирование пути 

достижения поставленных целей. Действия 

по осуществлению поставленных целей. 

Соотнесение своих действий с планируемыми 

результатами, осуществление контроля своей 

деятельности в процессе достижения 

поставленных целей. Исследовательские 

проекты. Паспорт проекта. Этапы проектной 

деятельности. Инструменты работы над 

проектом. Компьютерная поддержка 

проектной деятельности 

Аналитическая деятельность: 

— находить при помощи учителя общее и особенное в понятиях «алгоритм», 

«технология», «проект»; 

— называть виды проектов используя справочные материалы 

Практическая деятельность: 

— разрабатывать под руководством учителя проект в соответствии с общей схемой; 

— составлять по образцу паспорт проекта; 

— использовать простейшие компьютерные программы поддержки проектной 

деятельности; 

— осуществить презентацию проекта с помощью учителя  

3 Технологии 

домашнего 

хозяйства  

(5 ч) 

Порядок и хаос. Порядок в доме. 

Компьютерные программы проектирования 

жилища. Кулинария. Кулинарные рецепты и 

технологии. Технологии изготовления 

изделий из текстильных материалов. 

Декоративно-прикладное творчество. 

Технологии художественной обработки 

текстильных материалов 

Аналитическая деятельность: 

— приводить примеры «порядка» и «хаоса» из различных предметных областей 

используя справочные материалы;  

— иметь представление о возможных способах упорядочивания окружающего 

человека пространства; 

— знать профессии и виды деятельности, связанные с упорядочиванием различных 

объектов; 

— называть по опорной схеме отличие кулинарного рецепта от алгоритма и 

технологии 

Практическая деятельность: 

— пользуясь простейшей компьютерной программой, проектировать комнату в 

квартире или доме; 

— пользуясь простейшей компьютерной программой, рассчитать количество ткани, 

которое необходимо для изготовления выбранного изделия 

4 Мир  

профессий  

(5 ч) 

Какие бывают профессии? Как определить 

область своих интересов?  
Аналитическая деятельность: 

— иметь представление об основных объектах человеческого труда; 

— приводить примеры редких и исчезающих профессий используя справочные 

материалы  
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Практическая деятельность: 

— используя под руководством учителя известные методики, определять область 

своей возможной профессиональной деятельности 

 

7 КЛАСС (34 Ч) 

Номе

р п/п 

Тема/ 

Количество 

часов 

Основное содержание по темам 
Характеристика основных видов  

деятельности ученика  

1 Технологии 

и мир  

(27 ч)  

Трудовая деятельность человека. Ресурсы и 

технологии. Технологии материального 

производства. Транспорт. Виды и 

характеристики транспортных средств. 

Информационные технологии. Глобальные 

технологические проекты 

Аналитическая деятельность: 

— классифицировать виды транспорта по различным основаниям используя 

справочные материалы; 

— сравнивать по опорной схеме/ алгоритму технологии материального производства 

и информационные технологии; 

— знать основные сферы применения традиционных технологий 

Практическая деятельность: 

— определять проблемы с транспортными потоками в своем населённом пункте и 

предложить пути их решения (выполняется под руководством учителя и по 

предложенному алгоритму) 

2 Технологии 

и искусство. 

Народные 

ремесла  

(7 ч) 

Эстетическая ценность результатов труда.  

Промышленная эстетика. Примеры 

промышленных изделий с высокими 

эстетическими свойствами. Понятие 

дизайна. Эстетика в быту. Эстетика и 

экология жилища. Народные ремёсла России:  

вологодские кружева, кубачинская чеканка,  

гжельская керамика, жостовская роспись 

и др. 

Аналитическая деятельность: 

— приводить примеры эстетически значимых результатов труда; 

— называть известные народные промыслы России  порой на справочные материалы 

Практическая деятельность: 

— изготавливать изделие в стиле выбранного народного ремесла на доступном уровне 

 

8 КЛАСС (17 Ч) 
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Номе

р п/п 

Тема/ 

Количество 

часов 

Основное содержание по темам 
Характеристика основных видов  

деятельности ученика  

1 Современная 

техносфера  

(2 ч) 

Современная техносфера и её особенности. 

Технологии четвёртой промышленной 

революции: интернет вещей, облачные 

технологии, аддитивные технологии  

Аналитическая деятельность: 

— знать особенности современной техносферы; 

— иметь представление о технологиях четвёртой промышленной революции 

Практическая деятельность: 

— анализировать по алгоритму значимые для конкретного человека потребности; 

— прогнозировать с помощью учителя характер трудовой деятельности, направленной 

на удовлетворение конкретных потребностей опираясь на образец; 

— использовать ресурсы из коллекции ЦОРов для демонстрации возможностей 

современных цифровых технологий под руководством учителя 

2. Современные 

технологии  

(5 ч) 

Технологии химической промышленности. 

Технология переработки нефти. 

Биотехнологии. Космические технологии. 

Лазерные технологии. Нанотехнологии. 

Современные технологии сельского 

хозяйства. Биотехнологии в решении  

экологических проблем. Очистка сточных 

вод. Биоэнергетика. Биометаногенез. 

Проект «Геном человека» и его значение для 

анализа и предотвращения наследственных 

болезней. Микробы. Болезнетворные 

микробы и прививки. Биодатчики. 

Микробиологическая технология 

Аналитическая деятельность: 

— знать современные промышленные технологии; 

— иметь представление о физических и химических принципах технологии 

переработки нефти, биологических основах процесса выпечки хлеба; 

— знать физические принципы, лежащие в основе лазерных технологий; 

— иметь представление об особенностях нанотехнологий;  

— понимать влияние нанотехнологий, лазерных технологий, космических технологий 

на развитие современного социума; 

— знать основные области применения биотехнологий. 

Практическая деятельность: 

— оценивать с помощью учителя влияние химических технологий и биотехнологий на 

развитие современного социума используя справочные материалы; 

— сравнивать по предложенному плану современные и первоначальные технологии 

переработки нефти; 

— сравнивать по предложенному плану современные и традиционные технологии в 

сельском хозяйстве; 

— использовать ресурсы из коллекции ЦОРов для демонстрации лазерных технологий, 

биотехнологий, нанотехнологий под руководством учителя 

3 Информацион

но-

когнитивные 

Данные, информация, знание как 

фундаментальные понятия для 

профессиональной деятельности в цифровом 

Аналитическая деятельность: 

— понимать отличие данных от информации, информации от знания; 

— приводить примеры информационно-когнитивных технологий с опорой на образец  
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технологии 

(10 ч) 

социуме. Информационно-когнитивные  

технологии как технологии формирования 

знаний. Создание новых технологий и поиск 

новых технологических решений. 

Моделирование и формализация как 

информационно-когнитивные инструменты   

Практическая деятельность: 

— преобразовывать с помощью учителя конкретные данные в информацию; 

— преобразовывать с помощью учителя конкретную информацию в знания; 

— создавать и исследовать простейшие модели по предложенному алгоритму и плану; 

— использовать с помощью учителя приёмы формализации в различных областях 

(используя образец) 

 

9 КЛАСС (17 Ч) 

Номе

р п/п 

Тема/ 

Количество 

часов 

Основное содержание по темам 
Характеристика основных видов  

деятельности ученика  

1 Элементы 

управления 

техническими 

и 

социальными 

системами  

(10 ч) 

Общая схема управления: цели управления, 

управляющие воздействия, обратная связь.  

Условия реализации общей схемы 

управления. Примеры технических систем с 

обратной связью. Устойчивость систем 

управления. Самоуправляемые системы   

Аналитическая деятельность: 

— знать основные элементы общей схемы управления; 

— знать условия реализации общей схемы управления; 

— приводить примеры обратной связи в технических устройствах используя 

справочные материалы; 

— знать виды равновесий  

Практическая деятельность: 

— конструировать простейшую полезную для людей самоуправляемую систему по 

схеме; 

— использовать программы из коллекции ЦОРов для демонстрации автоматического 

управления техническими системами (регулятор Уатта и др.) под руководством 

учителя 

2 Современные 

профессии  

(7 ч) 

Профессии сферы: «Природа», «Техника», 

«Художественный образ», «Знаковая 

система», «Человек». Новые профессии  

цифрового социума 

Аналитическая деятельность: 

— знать основные профессии сферы «Природа»; 

—  знать основные профессии сферы «Техника»; 

—  знать основные профессии сферы «Художественный образ»; 

—  знать основные профессии сферы «Знаковая система»; 

—  знать основные профессии сферы «Человек»; 

—  знать новые профессии цифрового социума 

Практическая деятельность: 

— моделировать с помощью учителя деятельность выбранной профессии из сферы 
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«Знаковая система»; 

— моделировать с помощью учителя деятельность выбранной профессии из сферы 

«Человек» 

 

МОДУЛЬ «ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» 

5 КЛАСС (34 Ч) 

Номе

р п/п 

Тема/ 

Количество 

часов 

Основное содержание  

по темам 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика  

1 Структура  

технологии:  

от материала 

к изделию  

(5 ч) 

Составляющие технологии: этапы, 

операции действия. Понятие о 

технологической документации. Основные 

виды деятельности по созданию 

технологии: проектирование, 

моделирование, конструирование 

Аналитическая деятельность: 

—  знать основные элементы технологической цепочки; 

— знать основные виды деятельности в процессе создания технологии; 

— понимать назначение технологии  

Практическая деятельность: 

— читать (изображать) с помощью учителя графическую структуру технологической 

цепочки 

2 Материалы 

и изделия 

(10 ч)  

Сырьё и материалы как основы 

производства. Натуральное, искусственное, 

синтетическое сырьё и материалы. 

Конструкционные материалы. Физические 

и технологические свойства 

конструкционных материалов. Бумага и её 

свойства. Ткань и её свойства. Древесина и 

её свойства. Лиственные и хвойные породы 

древесины. Основные свойства древесины. 

Виды древесных материалов. Области 

применения древесных материалов. Отходы 

древесины и их рациональное 

использование. Металлы и их свойства. 

Чёрные и цветные металлы. Свойства 

металлов 

Аналитическая деятельность: 

—  знать основные свойства бумаги и области её использования; 

—  знать основные свойства ткани и области её использования; 

—  знать основные свойства древесины и области её использования; 

—  знать основные свойства металлов и области их использования; 

—  знать металлические детали машин и механизмов 

Практическая деятельность: 

— сравнивать свойства бумаги, ткани, дерева, металла по опорной схеме/ алгоритму; 

— предлагать по наводящим вопросам возможные способы использования древесных 

отходов 
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3 Современные 

материалы 

и их свойства  

(5 ч)  

Пластмассы и их свойства. Различные виды 

пластмасс. Использование пластмасс в 

промышленности и быту. Наноструктуры 

и их использование в различных 

технологиях. Природные и синтетические 

наноструктуры. Композиты и 

нанокомпозиты, их применение. Умные 

материалы и их применение. Аллотропные 

соединения углерода 

Аналитическая деятельность: 

—  знать основные свойства современных материалов и области их использования; 

—  знать основные принципы создания композитных материалов 

Практическая деятельность: 

— сравнивать свойства бумаги, ткани, дерева, металла со свойствами доступных 

учащимся видов пластмасс по опорной схеме/ алгоритму 

4 Основные 

ручные 

инструменты  

(14 ч) 

Инструменты для работы с бумагой: 

ножницы, нож, клей. Инструменты для 

работы с тканью: ножницы, иглы, клей. 

Инструменты для работы с деревом:  

— молоток, отвёртка, пила;  

— рубанок, шерхебель, рашпиль, 

шлифовальная шкурка.  

Столярный верстак. 

Инструменты для работы с металлами:  

— ножницы, бородок, свёрла, молоток, 

киянка;  

— кусачки, плоскогубцы, круглогубцы, 

зубило, напильник.  

Слесарный верстак  

Аналитическая деятельность: 

— называть назначение инструментов для работы с данным материалом; 

— оценивать с помощью учителя по наводящим вопросам эффективность использования 

данного инструмента 

Практическая деятельность: 

— выбирать инструменты, необходимые для изготовления данного изделия;  

— создавать с помощью инструментов простейшие изделия из бумаги, ткани, 

древесины, железа  под руководством учителя  

 

6 КЛАСС (34 Ч) 

Номе

р п/п 

Тема/ 

Количество 

часов 

Основное содержание  

по темам 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика  

1 Трудовые 

действия  

как основные 

Измерения как универсальные трудовые 

действия. Измерение с помощью линейки, 

штангенциркуля, лазерной рулетки. Практика 

Аналитическая деятельность: 

— называть основные измерительные инструменты; 

— знать основные трудовые действия, необходимые при обработке данного 
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слагаемые 

технологии  

(4 ч) 

измерений различных объектов 

окружающего мира. Понятие о погрешности 

измерения. Трудовые действия, необходимые 

при обработке материалов: бумаги, ткани, 

древесины, пластмассы  

материала; 

— выбирать с помощью учителя масштаб измерения, адекватный поставленной задаче; 

— оценивать с помощью учителя погрешность измерения  

Практическая деятельность: 

— осуществлять по алгоритму измерение с помощью конкретного измерительного 

инструмента; 

— конструировать по образцу технологические операции по обработке данного 

материала из трудовых действий  

2 Технологии 

обработки 

конструкцион

ных 

материалов  

(10 ч) 

Технологии разметки заготовок из 

древесины, металла, пластмасс. Приёмы 

ручной правки заготовок из проволоки и 

тонколистового металла. Технологии резания 

заготовок. Технология строгания заготовок 

из древесины. Технология гибки, заготовок из 

тонколистового металла и проволоки. 

Технология получения отверстий в 

заготовках из конструкционных материалов.  

Технология соединения деталей из 

древесины с помощью гвоздей, шурупов, 

клея.  Технология сборки изделий из 

тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. Технологии 

зачистки и отделки поверхностей деталей из 

конструкционных материалов. Технология 

изготовления цилиндрических и конических 

деталей из древесины ручным инструментом. 

Технологии отделки изделий из 

конструкционных материалов 

Аналитическая деятельность: 

— понимать общность и различие технологий обработки различных конструкционных 

материалов 

Практическая деятельность: 

— резание заготовок;  

— строгание заготовок из древесины; 

— сгибание заготовок из тонколистового металла и проволоки; 

— получение отверстий в заготовках из конструкционных материалов; 

— получение отверстий в заготовках из конструкционных материалов; 

— соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов, клея; 

— сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов; 

— изготовление цилиндрических и конических деталей из древесины ручным 

инструментом; 

— зачистка и отделка поверхностей деталей; 

— отделка изделий 

3 Технология 

обработки 

текстильных 

материалов 

(10 ч) 

Основные приёмы работы на бытовой 

швейной машине. Приёмы выполнения 

основных утюжильных операций. Прядение и 

ткачество. Сырьё и процесс получения 

натуральных волокон животного 

происхождения. Основы технологии 

Аналитическая деятельность: 

— понимать общность и различие технологий обработки различных текстильных 

материалов; 

— знать последовательность изготовления швейного изделия; 

— осуществлять классификацию машинных швов с опорой на справочные материалы 

Практическая деятельность: 
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изготовления изделий из текстильных 

материалов. Ручные стежки и строчки.  

Способы настила ткани. Раскладка выкройки 

на ткани. Понятие о декоративно-

прикладном творчестве. Технологии 

художественной обработки текстильных 

материалов: лоскутное шитьё, вышивка 

— обрабатывать детали кроя; 

— осуществлять контроль качества готового изделия по алгоритму; 

— осуществлять под руководством учителя раскрой ткани из натуральных волокон 

животного происхождения; 

— выполнение соединительных швов; 

— обработка срезов; 

— обработка вытачки; 

— обработка застёжек 

4 Технология 

приготовлени

я пищи (10 ч)  

Продукты питания и их свойства (овощи, 

фрукты, мясо, рыба, хлебные и молочные 

изделия). Сохранность пищевых продуктов. 

Кухонное оборудование. Кухонные 

инструменты, в том числе электрические. 

Технология приготовления пищи. 

Сервировка стола. Национальные кухни. 

Приготовление пищи в походных условиях. 

Утилизация бытовых и пищевых отходов 

в походных условиях. Основы здорового 

питания. Основные приёмы и способы 

обработки продуктов. Технология 

приготовления основных блюд. Основы 

здорового питания в походных условиях 

Аналитическая деятельность: 

— характеризовать по опорном плану основные пищевые продукты; 

— называть основные кухонные инструменты;  

— называть блюда из различных национальных кухонь 

Практическая деятельность:  

— определять по алгоритму сохранность пищевых продуктов; 

— точно следовать технологическому процессу приготовления пищи, соблюдать 

температурный режим;  

— осуществлять первую помощь при пищевых отравлениях; 

— соблюдать технику безопасности при работе с электрическими кухонными 

инструментами 

 

7 КЛАСС (34 Ч) 

Номе

р п/п 

Тема/ 

Количество 

часов 

Основное содержание  

по темам 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика  

1 Моделирован

ие  

как основа 

познания и 

практической 

Понятие модели. Свойства и параметры 

моделей. Общая схема построения модели. 

Адекватность модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. Применение 

модели. Модели человеческой деятельности. 

Аналитическая деятельность: 

— знать определение модели; 

— знать основные свойства моделей; 

— знать назначение моделей; 

— определять по алгоритму сходство и различие алгоритма и технологии как моделей 
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деятельности  

(4 ч) 

Алгоритмы и технологии как модели процесса получения конкретного результата 

Практическая деятельность: 

— строить под руководством учителя с опорой на образец простейшие модели в 

процессе решения задач; 

— устанавливать с помощью учителя по алгоритму адекватность простейших моделей 

моделируемому объекту и целям моделирования 

2 Машины  

и их модели  

(10 ч) 

Основные этапы традиционной 

технологической цепочки: разделение 

материалов на части; получение деталей 

необходимой формы; соединение деталей  

в планируемый предмет 

Аналитическая деятельность: 

— знать основные этапы традиционной технологической цепочки; 

— определять с опорой на образец основные виды соединения деталей 

Практическая деятельность: 

— осуществлять действия по сборке моделей из деталей простейшего 

робототехнического конструктора по схеме 

3 Простейшие 

механизмы: 

модели 

и физические 

эксперименты 

с этими 

механизмами 

(12 ч) 

Простейшие механизмы как «азбука» 

механизма любой машины. Наклонная 

плоскость, винт, рычаг, ворот, блок, колесо, 

поршень. Инструменты и машины, где 

используются простейшие механизмы. 

Физические законы, реализуемые 

в простейших механизмах. Осуществление 

физических экспериментов по демонстрации 

названных физических законов 

Аналитическая деятельность: 

— знать основные виды простейших механизмов; 

— знать законы механики, которые реализуются в простейших механизмах  

Практическая деятельность: 

— проводить под руководством учителя физические эксперименты с использованием 

простейших механизмов;  

— под руководством учителя осуществлять демонстрацию физических законов, 

лежащих в основе простейших механизмов 

4 Как устроены 

машины 

(8 ч) 

Машина как совокупность механизмов. 

Составление механизма из простейших 

механизмов. Выделение совокупности 

простейших механизмов в данной машине  

Аналитическая деятельность: 

— выделять с помощью учителя в данной машине, инструменте, приспособлении 

простейшие механизмы; 

— объяснять по наводящим вопросам назначение простейших механизмов в данной 

машине;  

— выделять с опорой на справочные материалы основные компоненты машины: 

двигатели, передаточные механизмы, исполнительные механизмы, приборы 

управления 

Практическая деятельность: 

— использовать на начальном уровне изобразительные средства для представления 

данной машины в виде совокупности простейших механизмов (при необходимости с 

помощью учителя); 
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— использовать программы из коллекции ЦОРов для демонстрации устройства 

различных машин и механизмов под руководством учителя 

 

8 КЛАСС (17 Ч) 

Номе

р п/п 

Тема/ 

Количество 

часов 

Основное содержание  

по темам 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика  

1 Традиционны

е 

производства 

и технологии. 

Обработка 

древесины  

(5 ч) 

Изделия из древесины и технологии их 

изготовления. Токарный станок для 

обработки древесины 

Аналитическая деятельность: 

— проектировать под руководством учителя процесс изготовления детали из данного 

материала; 

— оценивать свойства материала и инструментов с точки зрения реализации 

технологии по технологической карте  

Практическая деятельность: 

— изготавливать по алгоритму детали из древесины и соединять их шипами; 

— изготавливать по алгоритму детали из древесины на токарном станке 

2 Традиционны

е 

производства. 

Обработка 

металла и 

технологии  

(4 ч) 

Технологии обработки металлов. 

Конструкционная сталь и её механические 

свойства. Изделия из сортового и листового 

проката. Изготовление изделий на токарно-

винторезном станке. Резьба и резьбовые 

соединения. Отделка изделий. Комплексные 

работы 

Аналитическая деятельность: 

—  проектировать под руководством учителя процесс изготовления детали из данного 

материала; 

— оценивать свойства материала и инструментов с точки зрения реализации 

технологии по технологической карте  

Практическая деятельность: 

— изготавливать по алгоритму детали из древесины на токарном станке; 

— нарезать резьбу с помощью плашек; 

— соединять металлические детали клеем 
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3 Традиционны

е 

производства. 

Обработка 

текстильных 

материалов  

(4 ч) 

Тенденции развития оборудования 

текстильного и швейного производства. 

Вязальные машины. Использование 

компьютерных программ и робототехники в 

процессе обработки текстильных 

материалов. Основные приёмы работы на 

вязальной машине. Текстильные химические 

волокна. Экологические проблемы. Нетканые 

материалы из химических волокон. Влияние 

свойств тканей из химических волокон на 

здоровье человека. Профессии швейного 

предприятия массового производства. 

Технологии художественной обработки 

текстильных материалов. Вязание как одна из 

технологий художественной обработки 

текстильных материалов 

Аналитическая деятельность: 

— оценивать с помощью учителя возможности компьютерных программ в процессе 

обработки текстильных материалов; 

— знать профессии будущего в текстильной и швейной промышленности; 

— понимать проблемы сырьевого обеспечения и утилизации отходов процесса 

производства химического волокна и материалов из него 

Практическая деятельность: 

— применение приспособлений швейной машины; 

— изготовление плечевого и поясного изделий из текстильных материалов; 

— обработка швов трикотажных изделий 

4 Традиционны

е 

производства. 

Обработка 

пищевых 

продуктов  

(4 ч) 

Отрасли и перспективы развития пищевой 

промышленности. Организация производства 

пищевых продуктов. Меню праздничного 

стола и здоровое питание человека. Основные 

способы и приёмы обработки продуктов на 

предприятиях общественного питания. 

Современные технологии обработки 

пищевых продуктов, тенденции их развития. 

Влияние развития производства на 

изменение трудовых функций работников 

Аналитическая деятельность: 

— знать основные отрасли пищевой промышленности и перспективы их развития; 

— называть основные способы и приёмы обработки продуктов на предприятиях 

Практическая деятельность: 

— составлять с помощью учителя меню праздничного стола; 

— оценивать качество пищевых продуктов и их безопасность для здоровья человека по 

технологической карте 

 

9 КЛАСС (17 Ч) 
 

Номе

р п/п 

Тема/ 

Количество 

часов 

Основное содержание  

по темам 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика  
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1 Технологии 

в когнитивно

й сфере  

(7 ч) 

Теория решения изобретательских задач 

(ТРИЗ) и поиск новых технологических 

решений.  Основные принципы развития 

технических систем: полнота компонентов 

системы, энергетическая проводимость, 

опережающее развитие рабочего органа и др. 

Решение производственных задач и задач из 

сферы услуг с использованием методологии 

ТРИЗ. Востребованность системных и 

когнитивных навыков в современной 

профессиональной деятельности. 

Интеллект-карты как инструмент 

систематизации информации. Использование 

интеллект-карт в проектной деятельности. 

Программные инструменты построения 

интеллект-карт.  

Понятие «больших данных» (объём, 

скорость, разнообразие). Работа с «большими 

данными» как компонент современной 

профессиональной деятельности. Анализ 

«больших данных» при разработке проектов. 

Приёмы визуализации данных. 

Компьютерные инструменты визуализации 

Аналитическая деятельность: 

— приводить с помощью учителя примеры закономерностей в техносфере; 

— знать основные характеристики «больших данных»; 

— знать современные профессии, в которых востребованы когнитивные и системные 

навыки  

Практическая деятельность:  

— строить под руководством учителя интеллект-карты c помощью компьютерных 

программ; 

— осуществлять используя алгоритм и образец основные этапы преобразования 

данных в информацию и информации в знание  

2 Технологии 

и человек  

(7 ч) 

Технологии и знания. Знание как 

фундаментальная категория для современной 

профессиональной деятельности. Виды 

знаний. Метазнания и их роль в 

использовании и создании новых технологий. 

Структурные паттерны 

Аналитическая деятельность: 

— иметь представление о примерах задач, решение которых выходит за рамки 

технологического подхода; 

— знать основные виды знаний 

Практическая деятельность:  

— использовать под руководством учителя метазнания (структурные паттерны) для 

преобразования данных в информацию на доступном уровне 
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3 Технологии 

и общество  

(3 ч) 

Глобальные проблемы цивилизации и 

технологические решения. Пределы 

применения технологий 

Аналитическая деятельность: 

— знать глобальные угрозы человеческой цивилизации; 

— создавать с помощью учителя проекты, направленные на устранение этих угроз; 

— оценивать с помощью учителя области применения технологий 

Практическая деятельность: 

— организовывать проектную деятельность с использованием компьютерных средств 

(например, компьютерной реализации диаграмм Ганта) под руководством учителя  

 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть учтены возможности использования 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные 

программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных 

групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности 

икт, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.Общая характеристика курса  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития разработан в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер - 64101) (далее - 

ФГОС ООО) и с учѐтом Примерной адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (одобренной решением ФУМО по общему образованию (протокол от 18 марта 

2022 г. № 1/22)) (далее - ПАООП ООО обучающихся с ЗПР), АООП ООО обучающихся с 

ЗПР МБОУ СОШ №46 (в соответствии с обновленным ФГОС). 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» направлен на 

развитие личности обучающегося с ЗПР подросткового возраста, его коммуникативных и 

социальных компетенций, гармонизацию его взаимоотношений с социумом. 

У обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования сохраняются 

трудности и замедленный темп развития отдельных познавательных процессов, навыков 

саморегуляции поведения и деятельности. Для них характерна общая эмоциональная 

незрелость, невысокий уровень развития коммуникативных компетенций. Адаптивные 

ресурсы у таких обучающихся снижены, что затрудняет социализацию в целом, создает 

трудности в процессе самостоятельного осуществления жизненных выборов. 

Педагог-психолог осуществляет психологическую помощь, направленную на 

преодоление трудностей в развитии познавательных процессов, эмоционально-

личностной сферы, коммуникативной сферы, регуляторной сферы, отклоняющегося 

поведения обучающихся с ЗПР. В ходе психолого-педагогического сопровождения 

проводится работа по формированию социально-ориентированной, конкурентоспособной, 

творческой личности, способной к самоопределению, саморегуляции, самопознанию, 

саморазвитию. 

Педагог-психолог работает в тесном сотрудничестве с другими специалистами 

сопровождения (учителем-логопедом, учителем- дефектологом), а также с родителями 

обучающегося, что обеспечивает комплексный подход в решении задач 

предотвращения/минимизации трудностей обучающегося с ЗПР. Проведение 

коррекционно-развивающих занятий обеспечивает реализацию возрастных и 

индивидуальных возможностей психофизического развития обучающихся с ЗПР 

посредством индивидуализации содержания курса с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

1.2.Цель и задачи курса 

Цель коррекционного курса «Коррекционно-развивающие занятия» - развитие и 

коррекция познавательной, личностной, эмоциональной, коммуникативной, регуляторной 

сфер обучающегося, направленные на преодоление или ослабление трудностей в 

развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Задачи курса: 

• формирование учебной мотивации, стимуляция развития познавательных 

процессов; 

• коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной деятельности, 

эмоций и поведения, формирование навыков самоконтроля; 

• гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, формирование адекватной 

самооценки; 

• развитие личностного и профессионального самоопределения, формирование 

целостного «образа Я»; 



• развитие различных коммуникативных умений, приемов конструктивного общения 

и навыков сотрудничества; 

• стимулирование интереса к себе и социальному окружению; 

• развитие продуктивных видов взаимоотношений с окружающими сверстниками и 

взрослыми; 

• предупреждение школьной и социальной дезадаптации; 

• становление и расширение сферы жизненной компетенции. 

1.3. Связь учебного курса с программой воспитания школы 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» является 

обязательной частью коррекционноразвивающей области ПАООП ООО обучающихся с 

ЗПР. Курс реализуется в рамках внеурочной деятельности посредством индивидуальных, 

подгрупповых и групповых занятий педагога-психолога и обеспечивается системой 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся 5-9 классов, получающих 

образование в соответствии с АООП ООО обучающихся с ЗПР.В соответствии с учебным 

планом ПАООП ООО обучающихся с ЗПР на изучение курса «Психокоррекционные 

занятия (психологические)» отводится 2 часа в неделю (68 часов в учебном году). 

Коррекционно-развивающие занятия проходят во второй половине дня в рамках 

внеурочной деятельности в специально оборудованном кабинете. Расписание занятий 

составляется с учетом режима работы школы, индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося с ЗПР и в соответствии с циклограммой специалиста, 

согласованной с администрацией школы. 

В соответствии с учебным планом для изучения курса коррекционноразвивающих 

занятий предусматриваются индивидуальные, подгрупповые и 

групповые формы работы. Наиболее эффективная и целесообразная организация 

коррекционно-развивающей работы предполагает проведение занятий в подгруппах от 2 

до 10 человек продолжительностью 30 - 40 минут и периодичностью 2 раза в неделю. 

1.4. Срок освоения программы -5-9 классы, 5 лет. 

1.5. Количество часов в учебном плане на изучение предмета: 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

5 класс 2 68 

6 класс 2 68 

7 класс 2 68 

8 класс 2 68 

9 класс 2 68 

Всего 10 340 

 

2. Содержание учебного курса 

Примерная рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-

развивающие занятия» построена по модульному принципу и предусматривает гибкость 

содержательного наполнения модулей и конкретных тем. 

Модульный принцип подразумевает определение приоритетности изучения того 

или иного модуля программы в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка 

или группы детей. Специалист может один или более модулей в качестве базовых, а 

другие изучать в меньшем объеме. Педагог-психолог может гибко варьировать 

распределение часов на изучение конкретного модуля. 

Каждый модуль представляет собой систему взаимосвязанных занятий, 

выстроенных в определенной логике с постепенным усложнением и включением новых 

тем, направленную на развитие дефицитарных психических функций обучающихся с ЗПР 

в соответствии с направленностью соответствующего модуля. 

При этом из общего содержания модулей данного курса возможно выделение 

конкретных тематических блоков с учетом индивидуальных особенностей развития и 



особых образовательных потребностей конкретных обучающихся с ЗПР, зачисленных на 

психокоррекционные занятия. За счет этого возможно формирование 

индивидуализированных коррекционно - развивающих программ, направленных на 

коррекцию и развитие дефицитарных психических функций, профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии, оптимизацию социальной адаптации и 

развития обучающихся с ЗПР. 

В соответствии с целями и задачами коррекционного выделяются следующие 

модули и разделы программы: 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 

состоит из разделов «Развитие регуляции познавательных процессов» и «Развитие 

саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний» и направлен на 

формирование произвольной регуляции поведения, учебной деятельности и собственных 

эмоциональных состояний у обучающихся. 

В процессе коррекционно-развивающих занятий идет развитие способности 

управлять собственными психологическими состояниями, а также поступками и 

действиями. Проводится работа над способностью самостоятельно выполнять действия по 

усвоенной программе, самостоятельно выполнять действия по внутренней программе и 

переносить ее на новый материал. Также большое внимание уделяется развитию 

регуляции собственного поведения и эмоционального реагирования. Формируется 

способность управлять, понимать и различать чужие эмоциональные состояния, 

проявлять адекватные эмоции в ситуации общения в различных статусноролевых 

позициях, развивается умение определять конкретные цели своих поступков, искать и 

находить, адекватные средства достижения этих целей. 

Модуль «Формирование личностного самоопределения» состоит из разделов 

«Развитие личностного самоопределения» и «Развитие профессионального 

самоопределения» и направлен на осознание и принятие своих индивидуальных 

личностных особенностей, позитивное реалистичноеотношение к себе, первичное 

определение своей жизненной стратегии в части профессионального самоопределения и 

обучения. 

Значимым в коррекционно-развивающей работе является развитие осознания и 

принятия общепринятых жизненные ценностей и нравственных норм, умения 

анализировать социальные ситуации, принимать обдуманные, взвешенные решения, нести 

ответственность за свои поступки. В ходе коррекционной работы основное внимание 

уделяется развитию способности к осознанию себя как социального субъекта, умения 

адекватно воспринимать себя и свои действия, поступки других людей, видеть 

перспективу развития социальной ситуации и оценивать уже свершившиеся события, 

выстраивать жизненную перспективу, жизненные планы. 

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» состоит из разделов 

«Развитие коммуникативных навыков» и «Развитие навыков сотрудничества» и направлен 

на развитие навыков личностного общения со сверстниками и навыков продуктивной 

коммуникации в социальном окружении. 

Важным в коррекционно-развивающей работе является развитие своевременной и 

точной ориентировки в ситуации взаимодействия, адекватной включенности в ситуацию 

общения, способности проявлять гибкость в общении, умения адекватно выстраивать 

коммуникацию в разных статусноролевых позициях. Для развития эффективного 

коммуникативного процесса в подростковом возрасте имеет значение развитие 

чувствительности к вербальной и невербальной экспрессии собеседника, способность 

проявлять гибкость ролевых позиций в процессе общения, динамично меняя их в 

соответствии с поведением собеседников и с контекстом ситуации общения. Также на 

занятиях происходит формирование умения уверенно отстаивать свою позицию в 

конфликтных ситуациях, не переходя к агрессии или пассивно-зависимому поведению. В 

ходе коррекционной работы основное внимание уделяется развитию навыков 



продуктивного взаимодействия с социальным окружением, расширению вариантов 

эффективных поведенческих стратегий, готовности к сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в учебных и внеучебных ситуациях. Также важными являются умения 

анализировать социальный и эмоциональный контексты коммуникативной ситуации, 

выбирать адекватную стратегию поведения в условиях конфликта, учитывать позицию и 

интересы партнера по совместной деятельности, эффективно взаимодействовать с 

социальным окружением. 

5 КЛАСС 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 

Раздел «Развитие регуляции познавательных процессов» 

Знакомство со способами ориентировки в задании и способами определения цели. 

Выполнение анализа образца по заданному плану действий и следование образцу в 

заданиях на зрительно-моторную координацию. Сличение с образцом, корректировка 

ошибочных элементов. Отработка навыка следования словесной инструкции. Удержание 

последовательности действий на основании следования, инструкции. Удержание в 

умственном плане условий выполнения задания, с сохранением их до конца работы 

(упражнения на развитие концентрации и переключения внимания: графический диктант с 

условием). 

Определение последовательности своих действий при решении познавательных 

задач (копирование сложной фигуры). Планирование этапов выполнения задания. 

Отработка поэлементного выполнения программы. Корректировка своих действий на 

основании расхождений результата с эталоном с помощью взрослого. Отработка навыков 

промежуточного контроля. Оценка правильности выполнения задания на основе сличения 

с конечным результатом. Представление словесного отчета по результатам выполнения 

задания. 

Раздел «Развитие саморегуляции поведения, эмоциональных и функциональных 

состояний» 

Эмоции и эмоциональные состояния, их соотношение с соответствующими 

внешними проявлениями. Различение мимики, жестов, позы, интонации. Противоречивые 

эмоции, анализ внешних проявлений при целостном восприятии контекста социальной 

ситуации. Понимание и словесное обозначение своего эмоционального состояния. 

Базовые навыки релаксации как способ регуляции эмоций. Знакомство с базовыми 

навыками контроля эмоциональных состояний, со способами управления проявлением 

негативных эмоций при неудаче в учебной ситуации. Способность прилагать волевое 

усилие при выполнении заданий. Моделирование социально приемлемого поведения в 

эмоционально напряженных коммуникативных ситуациях, простые способы регуляции 

своего поведения. 

Модуль «Формирование личностного самоопределения» 

Раздел «Развитие личностного самоопределения» 

Знакомство с базовыми навыками самопрезентации. Основные социальные роли, 

их разнообразие в жизни человека. Личная ответственность и обязанности по отношению 

к семье и обществу. Отработка навыков самооценивания в моделируемых ситуациях 

(учебные ситуации), выделение сильных сторон и положительных качеств личности. 

Знакомство с навыками критичного оценивания результатов своей деятельности. 

Раздел «Развитие профессионального самоопределения» 

Значение профессиональной деятельности в жизни человека. Первичные 

представления о мире профессий. Определение и словесное обозначение собственных 

желаний и возможностей в сфере профессий. Соотнесение своих желаний и возможностей 

с направлениями профессиональной деятельности. 

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» 

Раздел «Развитие коммуникативных навыков» 



Знакомство с базовыми средствами вербального и невербального общения. 

Отработка использования позитивной лексики, комплиментов, правил этики общения. 

Психологические помехи в общении: психологические качества личности, особенности 

поведения. Особенности личности и модели поведения, способствующие продуктивному 

общению. Отработка навыков установления и поддержания продуктивного 

коммуникативного контакта в моделируемых ситуациях. Способы передачи информации 

между собеседниками. Знакомство с навыками активного слушания. Отработка приемов 

поддержания беседы. 

Раздел «Развитие навыков сотрудничества» 

Отработка навыков поддержания учебного сотрудничества и совместной 

деятельности со сверстниками с помощью взрослого. Знакомство с правилами совместной 

работы в группе. Коллективное обсуждение работы в моделируемых ситуациях. 

6 КЛАСС 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 

Раздел «Развитие регуляции познавательных процессов» 

Отработка способов ориентировки в задании. Оценка условий, необходимых для 

выполнения задания, с помощью взрослого. Работоспособность и утомление: оценка 

собственных ресурсов, 

распределение времени и сил при выполнении заданий. Определение последовательности 

своих действий при решении познавательных задач (с использованием цифробуквенного 

материала). Соотнесение своих действий с планом выполнения задания. Корректировка 

своих действий на основании расхождений результата с эталоном со стимулирующей 

помощью взрослого. Выполнение заданий по готовой инструкции при индивидуальной и 

групповой работе. Отработка навыков пошагового и итогового контроля при выполнении 

задания. 

Раздел «Развитие саморегуляции поведения, эмоциональных и функциональных 

состояний» 

Понимание и словесное обозначение своих эмоций в прошлом, настоящем и 

будущем. Определение физических проявлений различных эмоциональных состояний: 

телесные ощущения, мышечное напряжение, мимические и пантомимические движения. 

Соотнесение физических проявлений с конкретными эмоциями в моделируемых 

ситуациях под контролем взрослого. Позитивные и негативные эмоции, их влияние на 

эффективность общения и продуктивность деятельности. Отработка различных приемов 

релаксации. Знакомство с основными техниками и приемами регуляции эмоций. 

Способность совершать элементарное волевое усилие при трудностях в учебной работе. 

Отработка навыков снижения волнения и уровня тревоги в эмоционально напряженных 

ситуациях (самостоятельные и контрольные работы). 

Модуль «Формирование личностного самоопределения» 

Раздел «Развитие личностного самоопределения» 

Индивидуальные особенности человека, психологические качества и черты 

характера. Различение положительных и отрицательных качеств и черт характера на 

примере вымышленных и реальных персонажей. Отработка навыков оценивания 

собственных качеств и черт характера. Общая характеристика задатков и склонностей 

человека. 

Раздел «Развитие профессионального самоопределения» Разнообразие 

профессий в современном мире, основные направления профессиональной деятельности. 

Первичное представление о понятии «карьера». Значение склонностей и познавательных 

способностей при определении направления профессиональной деятельности. 

Определение и первичный анализ своих склонностей и познавательных способностей. 

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» 

Раздел «Развитие коммуникативных навыков» 



Отработка навыков общения в различных моделируемых социальных ситуациях. 

Соотнесение вербальных и невербальных средств общения с социально-эмоциональным 

контекстом ситуации. Отработка навыков ведения диалога, поддержания беседы на 

заданную тему. Альтернативная точка зрения собеседника, способы поддержания 

разговора, использование речевых клише. Представление собственной позиции социально 

приемлемыми способами. Раздел «Развитие навыков сотрудничества» 

Организация учебного сотрудничества и совместной деятельности со 

сверстниками с помощью взрослого. Отработка навыков поддержания совместной работы 

и конструктивного взаимодействия. Уточнение недостающей информации в процессе 

совместной деятельности с помощью вопросов в моделируемых ситуациях. Принятие 

различных точек зрения в ходе совместной работы в моделируемых ситуациях под 

контролем взрослого. Знакомство со способами конструктивного отстаивания своих 

интересов в ходе совместной деятельности. 

7КЛАСС 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 

Раздел «Развитие регуляции познавательных процессов» 

Самостоятельная оценка условий, необходимых для выполнения задачи. 

Определение последовательности действий для достижения совокупности поставленных 

задач (параллельные ряды). Самостоятельное планирование своих действий при 

выполнении задания с учетом заданного правила. Соотнесение своих результатов с 

заданным планом выполнения заданий. Самостоятельная корректировка своих действий 

на основании расхождений результата с эталоном. Отработка навыков выполнения 

поставленной задачи при индивидуальной работе. Отработка приемов, помогающих 

сохранить концентрацию при выполнении задания. 

Раздел «Развитие саморегуляции поведения, эмоциональных и функциональных 

состояний» 

Отработка навыков соотнесения телесных ощущений и эмоций. Знакомство с 

приемами снятия психоэмоционального напряжения посредством работы с телесными 

ощущениями. Отработка различных техник и приемов регуляции эмоций. Использование 

приемов релаксации в разных моделируемых жизненных ситуациях. Признаки состояний 

утомления и пресыщения. Способность совершать целенаправленное волевое усилие в 

ситуации пресыщения, при выполнении однообразной учебной работы. Отработка умения 

сдерживать непосредственное эмоциональное реагирование при возникновении помех в 

деятельности в моделируемых ситуациях под контролем взрослого. Отработка способов 

снижения волнения и уровня тревоги в эмоционально напряженных ситуациях 

(самостоятельные и контрольные работы), выделение наиболее предпочтительных и 

эффективных. 

Модуль «Формирование личностного самоопределения» 

Раздел «Развитие личностного самоопределения» 

Определение и вербальная характеристика своих личностных особенностей. 

Знакомство с понятием «уровень притязаний», связь уровня притязаний с и реальными 

возможностями. Определение своего уровня притязаний и соотнесение его с 

собственными способностями и возможностями. Представление об ответственном 

поведении, выборе способа действий в жизненных ситуациях и последствиях своего 

поведения. Прогнозирование возможных последствий поведения в моделируемых 

ситуациях, оценка различных вариантов поведения. Социальные роли в современном 

обществе, различные модели поведения в соответствии с этими ролями, правила и нормы 

поведения. Знакомство с понятием жизненного плана и его временной перспективы. 

Раздел «Развитие профессионального самоопределения» 

Краткая характеристика основных направлений профессиональной деятельности, 

определение соответствующих им профессий. 



Профессиональная направленность личности, определение собственной 

профессиональной направленности. Выделение собственных интересов и склонностей, 

соотнесение их с будущей профессиональной деятельностью. Карьера как 

профессиональный путь в жизни человека. Профессиональная пригодность в основных 

направлениях профессиональной деятельности. Соотнесение своих способностей и 

возможностей с профессиональной пригодностью в основных направлениях 

профессиональной деятельности, построение плана саморазвития на этой основе. 

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» 

Раздел «Развитие коммуникативных навыков» 

Отработка навыков активного слушания, полного и точного словесного 

представления своих мыслей с учетом задач и условий коммуникации. Определение 

коммуникативного намерения (своего и партнера), оценивание его реализации в общении. 

Условия, способствующие реализации коммуникативных намерений собеседников в ходе 

общения. Отработка навыков ведения дискуссии, использования различных речевых 

клише. Использование различных речевых средств для аргументации своей позиции. 

Определение и словесное обозначение позиции собеседника в моделируемых ситуациях 

под контролем взрослого. Анализ точки зрения собеседника, выделение аргументов в 

пользу его позиции. 

Раздел «Развитие навыков сотрудничества» 

Отработка навыков выстраивания продуктивного взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми. Планирование и реализация общих способов работы с партнерами по 

совместной деятельности для достижения общей цели. Прогнозирование результата 

коллективных решений в моделируемых ситуациях под руководством взрослого. 

Отработка навыков согласования своих действий с действиями партнера для достижения 

общего результата. Организация совместного действия по собственной инициативе в 

моделируемых ситуациях. 

8 КЛАСС 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 

Раздел «Развитие регуляции познавательных процессов» 

Самостоятельное определение цели и задачи деятельности, последовательность 

действий в краткосрочной перспективе при выполнении познавательных задач. 

Организация своей деятельности при индивидуальной и групповой работе с учетом 

условий, необходимых для выполнения задания (проектные задачи). Самостоятельное 

планирование этапов своей деятельности. Отработка навыков самостоятельного контроля 

всех этапов своей деятельности при выполнении задания в рамках индивидуальной и 

групповой работы. Отработка навыков оценки результатов своей деятельности, 

результатов работы группы, результативности своего участия в групповой работе. 

Раздел «Развитие саморегуляции поведения, эмоциональных и функциональных 

состояний» 

Отработка специальных приемов регуляции своего эмоционального состояния в 

различных моделируемых жизненных ситуациях. Отработка приемов релаксации в разных 

жизненных ситуациях для снижения интенсивности негативных эмоциональных 

состояний. Регуляция проявлений собственных эмоций (положительных и 

отрицательных) в соответствии с социальным контекстом коммуникативной ситуации. 

Знакомство с навыками регуляции негативных эмоций в отношении собеседника в 

ситуации возникновения разногласий, конфликта. Способность сохранения ровного 

эмоционального фона при отстаивании своего мнения в ситуации учебного 

сотрудничества. Ориентация на мнение значимых взрослых при регуляции своего 

поведения. Отработка умения прикладывать волевые усилия для сконцентрированной 

кратковременной работы, ориентируясь на продуктивный результат. 

Модуль «Формирование личностного самоопределения» 

Раздел «Развитие личностного самоопределения» 



Соотнесение уровня притязаний со своими возможностями, способностями, 

индивидуальными особенностями. Способность противостоять негативным воздействиям 

среды, окружающих людей на собственное поведение. Отработка способов поведения в 

провокационных ситуациях под контролем взрослого. Оценка себя и своих поступков с 

учетом общепринятых социальных норм и правил. Временная перспектива жизни, 

выстраивание событий прошлого, настоящего и будущего в единую линию с учетом 

связей, последствий и перспектив. 

Раздел «Развитие профессионального самоопределения» 

Профессии, актуальные для современного рынка труда. Первичные представления 

о перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности. Профессиональная направленности личности и ее структура. 

Профессиональные склонности и профессиональный потенциал. Профессиональная 

пригодность, ограничения при выборе профессии. Моделирование образа желаемого 

профессионального будущего, пути и средства его достижения. 

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» 

Раздел «Развитие коммуникативных навыков» 

Отработка навыков ведения конструктивного диалога. Отработка навыков ведения 

групповой дискуссии, способности выделять общую точку зрения в дискуссии, корректно 

и аргументированно отстаивать свою точку зрения, выделять и признавать ошибочность 

своего мнения (если оно действительно ошибочно). Позиции восприятия и осмысление 

коммуникативной ситуации. Отработка умения договариваться с партнерами по общению, 

имеющими иную точку зрения. Уважительное отношение к партнерам по общению, 

внимание к личности другого в процессе общения. 

Раздел «Развитие навыков сотрудничества» 

Конфликт: причины, виды, структура. Стратегии и правила поведения в 

конфликтной ситуации. Знакомство с различными стратегиями поведения при 

возникновении конфликтной ситуации в процессе учебного сотрудничества. Компромисс 

как решение конфликтных ситуаций. Отработка навыков поведения в моделируемых 

конфликтных ситуациях под руководством взрослого. Отработка навыков самоконтроля 

эмоциональных проявлений для поддержания конструктивного общения в группе. 

Отработка умения аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию социально приемлемым способом. 

9 КЛАСС 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 

Раздел «Развитие регуляции познавательных процессов» 

Самостоятельное определение цели и задачи деятельности в среднесрочной 

перспективе при выполнении познавательных задач. Самостоятельное планирование 

своих действий при индивидуальной и групповой работе с учетом ресурсов, необходимых 

для выполнения поставленных задач. Оценка альтернативных ресурсов для выполнения 

поставленной задачи. Отработка навыков самостоятельного контроля и корректировки 

своих действий при совместной групповой работе (как в процессе ее реализации, так и 

после завершения). Объективная оценка результатов своей работы с учетом экспертного 

мнения взрослого. Отработка навыков оценки результатов работы группы, 

результативности участия в групповой работе (своего и других участников группы). 

Раздел «Развитие саморегуляции поведения, эмоциональных и функциональных 

состояний» 

Закрепление навыков регуляции проявлений своих эмоций в ситуации дискуссии, 

учебного спора. Состояние стресса, его проявления и влияние на продуктивность общения 

и деятельности. Стратегии поведения в стрессовых ситуациях. Знакомство со способами 

профилактики стрессовых состояний на примере ситуации подготовки к государственной 

итоговой аттестации. Отработка техник контроля своего эмоционального состояния в 

ситуации экзамена, способствующих минимизации волнения и тревоги. Отработка умения 



прилагать волевые усилия при возникновении утомления в моделируемой ситуации 

экзамена. 

Модуль «Формирование личностного самоопределения» 

Раздел «Развитие личностного самоопределения» 

Индивидуальные возможности, склонности, интересы и увлечения, их оценка. 

Выстраивание с помощью взрослого жизненной перспективы, жизненных планов. 

Планирование путей и средств достижения жизненных планов на основе рефлексии 

смысла реализации поставленных целей. Соотнесение своих поступков с общепринятыми 

нравственными ценностями, осознанное и ответственное отношение к собственным 

поступкам. Начальные представления о личном бюджете, личных финансовых расходах, 

финансовом мошенничестве, махинациях. Отработка навыков противостояния 

вовлечению в финансовую зависимость в моделируемых ситуациях. 

Раздел «Развитие профессионального самоопределения» 

Перспективы профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности, их конкретность и реалистичность по отношению к собственной жизненной 

перспективе. Индивидуальная стратегия выбора будущей профессии. Выбор и 

выстраивание с помощью взрослого дальнейшей индивидуальную траекторию 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» 

Раздел «Развитие коммуникативных навыков» 

Закрепление навыков конструктивного общения. Отработка умения выдвигать 

контраргументы в дискуссии, перефразировать свою мысль. Понимание системы взглядов 

и интересов другого. Отработка умения при необходимости корректно убедить других в 

правоте своей позиции, умения критически относиться к своему мнению, признавать 

ошибочность своего мнения (если оно действительно ошибочно) и корректировать его. 

Раздел «Развитие навыков сотрудничества» 

Закрепление навыков эффективного сотрудничества в различных учебных и 

социальных ситуациях. Отработка умения договариваться в процессе сотрудничества, в т. 

ч. в конфликтных ситуациях. Знакомство со способами оказания помощи и 

эмоциональной поддержки партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности. Закрепление навыков организации совместной деятельности в 

продуктивном сотрудничестве (ставить цели, определять задачи, намечать совместный 

план действий, прогнозировать результат общей деятельности и достигать его). 

 

3.Планируемые результаты освоения учебного курса 

5 КЛАСС 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 

Раздел «Развитие регуляции познавательных процессов» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• с помощью взрослого планировать пути достижения цели, выбирать наиболее 

оптимальные способы решения познавательных задач; 

• контролировать время выполнения учебной работы ориентируясь на определенные 

таймером временные рамки; 

• ориентироваться в задании и условиях, необходимых для его выполнения с 

помощью взрослого; 

• определять последовательность действий в краткосрочном периоде для 

достижения поставленной задачи с помощью взрослого; 

• соотносить свои действия с планом, корректировать свои действия на основании 

расхождений результата с эталоном с развернутой помощью взрослого; 

• оценивать правильность выполнения задания на основе сличения с конечным 



результатом; 

• уметь давать словесный отчет о выполнении задания; 

• уметь действовать индивидуально и в группе по заданному взрослым алгоритму. 

Раздел «Развитие саморегуляции поведения, эмоциональных и 

функциональных состояний» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• выделять различные эмоциональные состояния и соотносить их с 

соответствующими внешними проявлениями (мимика, жесты, пантомимика, поза, 

интонация); 

• определять широкий спектр эмоциональных состояний по внешним проявлениям 

(включая противоречивые эмоции); 

• обращать внимание на свое эмоциональное состояние и уметь идентифицировать 

его и обозначать вербально; 

• владеть базовыми навыками релаксации, как способом регуляции эмоций; 

• сдерживать непосредственные (негативные) эмоциональные реакции в процессе 

деятельности и при оценке достигнутого результата; 

• управлять проявлением негативных эмоций при неудаче в учебной ситуации; 

регулировать свое поведение в эмоционально напряженной коммуникативной 

ситуации; 

• соблюдать нормы и правила общественного поведения; 

• осознавать необходимость прилагать усилия для полноценного выполнения 

заданий. 

Модуль «Формирование личностного самоопределения» 

Раздел «Развитие личностного самоопределения» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• демонстрировать интерес к самопознанию; 

• владеть навыками самопрезентации (рассказывать о своих интересах, увлечениях, 

личностных качествах); 

• иметь представление об основных социальных ролях, их разнообразии в жизни 

человека, осознавать собственные социальные роли; 

• иметь представления о своих обязанностях перед семьей, обществом; 

• владеть навыками самооценивания, выделять свои положительные качества; 

• владеть навыками учебногосамооценивания, критично оценивать результат 

деятельности, осознавать, что удалось выполнить, что нет. Раздел «Развитие 

профессионального самоопределения» Обучающийся научится и будет 

(сможет): 

• понимать значение профессиональной деятельности в жизни человека; 

• иметь первичные представления о мире профессий; 

• соотносить собственные желания и возможности с различными направлениями 

профессиональной деятельности. 

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» 

Раздел «Развитие коммуникативных навыков» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• владеть базовыми средствами вербального и невербального общения; 

• использовать в коммуникации со сверстниками позитивную лексику, 

комплименты, правила этики общения; 

• определять качества личности и способы поведения, которые способствуют или 

препятствуют продуктивной коммуникации; 

• слушать и слышать информацию, передаваемую собеседником, уточнять ее с 



помощью вопросов, поддерживать тему разговора. 

Раздел «Развитие навыков сотрудничества» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• поддерживать учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками с помощью взрослого; 

• договариваться о правилах совместной работы; 

• уметь работать в группе над выполнением задания; 

• участвовать в коллективном обсуждении работы.Модуль «Развитие 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 

6 класс 

Раздел «Развитие регуляции познавательных процессов» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• ориентироваться в задании и оценивать необходимые для его выполнения условия 

(временные, пространственные, функциональные и т. д.) с помощью взрослого; 

• распределять время и силы при выполнении нескольких заданий, уметь определять 

состояние снижения работоспособности и сообщать об этом взрослому; 

• определять последовательность действий для достижения поставленной задачи; 

• соотносить свои действия с планом, корректировать свои действия на основании 

расхождений результата с эталоном со стимулирующей помощью взрослого; 

• уметь действовать по готовой инструкции при индивидуальной и групповой 

работе; 

• оценивать правильность выполнения задания в соответствии с образцом, 

приведенным в инструкции; 

• осуществлять пошаговый и итоговый контроль при выполнении задания; 

• проявлять интерес к мнению окружающих по поводу оценочных суждений 

результата своей деятельности, в случае ошибки корректировать результат с 

помощью взрослого. 

Раздел «Развитие саморегуляции поведения, эмоциональных и 

функциональных состояний» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• осознавать переживаемые эмоции в прошлом, настоящем и будущем, уметь 

называть их; 

• уметь сосредотачиваться на телесных ощущениях, мышечных напряжениях, 

выражении лица при переживании той или иной эмоции, называть их в 

моделируемых ситуациях под контролем взрослого; 

• выделять позитивные и негативные эмоции, иметь представление об их влиянии на 

эффективность общения и продуктивность деятельности; 

• владеть разными приемами релаксации; 

• иметь представление об основных техниках и приемах регуляции эмоций; 

• совершать элементарное волевое усилие при трудностях в учебной работе; 

• уметь минимизировать волнение в эмоционально напряженных ситуациях 

(самостоятельные и контрольные работы).Модуль «Формирование личностного 

самоопределения» 

Раздел «Развитие личностного самоопределения» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• демонстрировать интерес к самопознанию и саморазвитию; 

• иметь представление о своих индивидуальных особенностях, качествах, чертах 

характера; 

• различать положительные и отрицательные качества, черты характера; 



• оценивать свои качества, черты характера; 

• иметь представление о своих задатках и склонностях; 

• демонстрировать позитивное самоотношение. 

Раздел «Развитие профессионального самоопределения» Обучающийся 

научится и будет (сможет): 

• проявлять интерес к миру профессий и приобретению профессии; 

• иметь представление о разнообразии профессий в современном мире, основных 

направлениях профессиональной деятельности; 

• иметь первичное представление о понятии карьера; 

• оценивать собственные склонности и познавательные способности, понимать их 

значение при определении направления профессиональной деятельности. 

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» 

Раздел «Развитие коммуникативных навыков» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• выстраивать коммуникацию в различных социальных ситуациях; 

• использовать вербальные и невербальные средства общения адекватные 

социально-эмоциональному контексту ситуации; 

• уметь вести диалог, поддерживать беседу на заданную тему; 

• понимать наличие другой, альтернативной точки зрения в процессе общения со 

сверстниками; 

• конструктивно доносить свою позицию до других участников коммуникации. 

Раздел «Развитие навыков сотрудничества» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками с помощью взрослого; 

• определять цели и функции участников совместной деятельности, способы 

взаимодействия; 

• поддерживать совместную работу, конструктивно взаимодействовать; 

• с помощью вопросов уточнять недостающую информацию в процессе совместной 

деятельности; 

• принимать точки зрения, отличные от собственной, конструктивно отстаивать свои 

интересы. 

7 класс 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 

Раздел «Развитие регуляции познавательных процессов» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• самостоятельно оценивать необходимые для выполнения поставленной задачи 

условия (временные, пространственные, функциональные и т. 

д.
)
; 

• определять последовательность действий для достижения совокупности 

поставленных задач; 

• самостоятельно планировать последовательность своих действий в соответствии с 

поставленной задачей; 

• соотносить свои действия с планом, корректировать самостоятельно свои действия 

на основании плана, проводить проверку по результату; 

• оценивать правильность выполнения поставленной задачи при индивидуальной 

работе; 

• сдерживать непосредственные импульсивные реакции, действовать в плане 

заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители. 



Раздел «Развитие саморегуляции поведения, эмоциональных и 

функциональных состояний» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• осознавать телесные ощущения, соотносить их с эмоциями и использовать их для 

снятия психоэмоционального напряжения; 

• иметь представление о различных техниках и приемах регуляции эмоций; 

• использовать при необходимости приемы релаксации в разных жизненных 

ситуациях; 

• совершать целенаправленное волевое усилие в ситуации пресыщения, при 

выполнении однообразной учебной работы; 

• сдерживать непосредственное эмоциональное реагирование при возникновении 

помех в деятельности; 

• уметь справляться с волнением в эмоционально напряженных ситуациях 

(самостоятельные и контрольные работы). 

Модуль «Формирование личностного самоопределения» 

Раздел «Развитие личностного самоопределения» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• демонстрировать интерес и готовность к самопознанию и саморазвитию; 

• демонстрировать адекватно позитивное самоотношение; 

• иметь представление о своих личностных особенностях; 

• иметь уровень притязаний, адекватный своим возможностям; 

• иметь представление об ответственном поведении; 

• самостоятельно оценивать последствия своих действий, выбирать как поступить (в 

том числе в неоднозначных ситуациях) и отвечать за свой выбор; 

• иметь развернутое представление о социальных ролях в обществе, различных 

моделях поведения в соответствии с этими ролями, правилах и нормах поведения; 

строить жизненные планы во временной перспективе. 

Раздел «Развитие профессионального самоопределения» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

демонстрировать мотивацию к приобретению профессии в определенной области 

трудовой деятельности; 

ориентироваться в современном мире профессий, перечислять и давать краткую 

характеристику основным направлениям профессиональной деятельности; 

иметь первичное представление о понятии профессиональной 

направленности личности; 

иметь представление о карьере как о профессиональном пути в жизни человека; 

выделять собственные интересы и склонности, соотносить их с будущей 

профессиональной деятельностью; иметь первичное представление о

 понятии 

пригодности в основных направлениях деятельности; 

соотносить собственные способности с пригодностью в основных направлениях 

деятельности. 

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» 

Раздел «Развитие коммуникативных навыков» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

• владеть приемами активного слушания; 

• уметь ориентироваться в ситуации общения, определять коммуникативное намерение 

свое и партнера, оценивать степень его реализации в общении; 



• уметь спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

• принимать позицию собеседника, выделяя его точку зрения и аргументы в пользу его 

позиции; 

• уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции. 

Раздел «Развитие навыков сотрудничества» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• уметь интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• планировать совместные действия для достижения общей цели; 

• планировать и реализовывать общие способы работы с партнерами по совместной 

деятельности; 

• прогнозировать результат коллективной работы; 

• уметь согласовывать свои действия с действиями партнера для достижения общего 

результата; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия. 

8 КЛАСС 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 

Раздел «Развитие регуляции познавательных процессов» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• осознавать цель и самостоятельно определять задачи в соответствии с ней, 

последовательность действий в краткосрочной перспективе; 

• организовывать свою деятельность при индивидуальной и групповой работе с 

учетом условий, необходимых для выполнения поставленных задач; 

• самостоятельно осуществлять контроль своей деятельности; 

• проводить оценку результата своей деятельности; 

• оценивать работу группы сверстников и свой вклад в ее работу. 

Раздел «Развитие саморегуляции поведения, эмоциональных и 

функциональных состояний» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• иметь представление о возможности сознательно влиять на свое эмоциональное 

состояние с помощью специальных приемов при необходимости в различных 

жизненных ситуациях; 

• использовать приемы релаксации в разных жизненных ситуациях для снижения 

интенсивности негативных эмоциональных состояний; 

• уметь направить усилия для сконцентрированной кратковременной работы, 

ориентируясь на продуктивный результат; 

• регулировать проявление собственных эмоций (положительных и отрицательных) 

в соответствии с социальным контекстом коммуникативной ситуации; 

• сдерживать проявление негативных эмоций в отношении собеседника в ситуации 

возникновения разногласий, конфликта; 

• сохранять ровный эмоциональный фон при отстаивании своего мнения в ситуации 

учебного сотрудничества; 

• принимать замечания от значимых взрослых по поводу своих действий и 

поступков, учитывать их при изменении своего поведения, прогнозировать 

последствия своего поведения. 

Модуль «Формирование личностного самоопределения» 

Раздел «Развитие личностного самоопределения» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 



•  демонстрировать мотивацию к самопознанию, потребность к саморазвитию; 

•  иметь уровень притязаний, адекватный своим возможностям, способностям, 

индивидуальным особенностям; 

• проявлять ответственность, относительную независимость и устойчивость в 

отношении негативных воздействий среды, окружающих людей на собственное 

поведение; 

• оценивать себя и свои поступки с учетом общепринятых социальных норм и 

правил; 

• представлять временную перспективу жизни, где события прошлого, настоящего и 

будущего занимают соответствующее место и наделяются соответствующим 

статусом. 

Раздел «Развитие профессионального самоопределения» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• ориентироваться в современном мире профессий, перечислять и давать краткую 

характеристику различным профессиям, актуальным для современного рынка 

труда; 

• иметь представление о понятии профессиональной направленности личности и ее 

структуре; 

• иметь первичные представления о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

• иметь представления о собственных профессиональных склонностях и 

профессиональном потенциале; 

• знать об ограничениях при выборе профессии, учитывать ограничения 

профессиональной пригодности при выборе будущей профессии; 

• моделировать образ желаемого профессионального будущего, пути и средства его 

достижения. 

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» 

Раздел «Развитие коммуникативных навыков» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• уметь вести конструктивный диалог; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

• выделять и признавать ошибочность своего мнения (если оно таково); 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с партнерами по 

общению, имеющими иную точку зрения; 

• демонстрировать уважительное отношение к партнерам, внимание к личности 

другого в процессе общения. 

Раздел «Развитие навыков сотрудничества» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• иметь представление о понятии «конфликт» в ситуации сотрудничества; 

• иметь представление о различных стратегиях и правилах поведения в конфликтной 

ситуации; 

• уметь выбрать адекватную стратегию поведения при возникновении конфликтной 

ситуации в процессе учебного сотрудничества; 

• поддерживать конструктивное общение в группе, контролируя собственные 

эмоциональные проявления; 

• иметь представление о компромиссном решении конфликтных ситуаций; 

• уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

социально приемлемым способом. 



9 КЛАСС 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 

Раздел «Развитие регуляции познавательных процессов» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• самостоятельно определить цели и задачи своих действий в среднесрочной 

перспективе; 

• планировать действия при индивидуальной и групповой работе с учетом ресурсов, 

необходимых для выполнения поставленных задач, в том числе с точки зрения 

альтернативы; 

• контролировать и корректировать выполнение своих действий в ходе совместной 

групповой работы как по завершению, так и по ходу ее реализации; 

• объективно оценивать результат своей работы; 

• оценивать работу группы сверстников и индивидуальный вклад в ее работу 

каждого участника. 

Раздел «Развитие саморегуляции поведения, эмоциональных и 

функциональных состояний» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• регулировать проявления своих эмоций в ситуации дискуссии, учебного спора; 

• вести себя в соответствии с общим эмоциональным фоном коммуникативной 

ситуации; 

• иметь представление о состоянии стресса, его проявлениях и влиянии на 

продуктивность общения и деятельности; 

• иметь представление о стратегиях поведения в стрессовых ситуациях; 

• иметь представление о возможностях профилактики стрессовых состояний на 

примере ситуации подготовки к государственной итоговой аттестации; 

• владеть техниками контроля своего эмоционального состояния в ситуации 

экзамена, уметь минимизировать волнение; 

• уметь прилагать волевые усилия при возникновении утомления в моделируемой 

ситуации экзамена; 

• сохранять устойчивость социально приемлемой позиции в ситуациях негативного 

воздействия со стороны окружающих. 

Модуль «Формирование личностного самоопределения» 

Раздел «Развитие личностного самоопределения» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• оценивать свои возможности, осознавать собственные склонности, интересы и 

увлечения; 

• выстраивать с помощью взрослого жизненную перспективу, жизненные планы, 

включающие последовательность целей и задач в их взаимосвязи; 

• планировать пути и средства достижения жизненных планов на основе рефлексии 

смысла реализации поставленных целей; 

• соизмерять свои поступки с общепринятыми нравственными ценностями, 

осознанно и ответственно относиться к собственным поступкам; 

•  иметь начальные представления о личном бюджете, личных финансовых расходах, 

финансовом мошенничестве, махинациях; 

•  уметь противостоять вовлечению в финансовую зависимость в моделируемых 

ситуациях. 

Раздел «Развитие профессионального самоопределения» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• иметь конкретные реалистичные представления о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 



• иметь реалистичные представления о социальных и финансовых составляющих 

различных профессий; 

• с помощью взрослого выбирать и выстраивать дальнейшую индивидуальную 

траекторию образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

• владеть способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью; 

• иметь представление об индивидуальной стратегии выбора профессии. 

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» 

Раздел «Развитие коммуникативных навыков» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• владеть навыками конструктивного общения; 

• уметь в дискуссии выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

• критически относиться к своему мнению, признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

• уметь при необходимости корректно убедить других в правоте своей позиции; 

• понимать систему взглядов и интересов другого. 

Раздел «Развитие навыков сотрудничества» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• владеть навыками эффективного сотрудничества в различных учебных и 

социальных ситуациях; 

• уметь договариваться в процессе сотрудничества, включая конфликтные ситуации; 

• оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

• самостоятельно организовывать совместную деятельность в продуктивном 

сотрудничестве (ставить цели, определять задачи, намечать совместный план 

действий, прогнозировать результат общей деятельности и достигать его); 

• находить общее решение и разрешать конфликтные ситуации на основе 

согласования позиций и учета интересов участников группы.



4. Тематическое планирование 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

является частью программы коррекционной работы и обязателен для изучения. 

Содержание коррекционного курса «Коррекционно-развивающие занятия», 

представленное в примерной рабочей программе ПАООП ООО обучающихся с ЗПР, 

соответствует ФГОС ООО. В соответствии с учебным планом ПАООП ООО 

обучающихся с ЗПР на изучение курса «Коррекционно-развивающие занятия» отводится 

2 часа в неделю (68 часов в учебном году). 

При этом организация вправе сама вносить изменения в содержание и 

распределение учебного материала по годам обучения, в последовательность изучения 

модулей и количество часов на освоение каждой темы, определение организационных 

форм обучения и т.п. Обоснованность данных изменений определяется индивидуальными 

психофизическими особенностями конкретных обучающихся с ЗПР, степенью 

усвоенности ими учебных тем, рекомендациями ППк. 

Тематическое планирование представлено по годам обучения, в нѐм указано 

рекомендуемое количество часов, отводимое на изучение модулей. 

Основные виды деятельности обучающихся с ЗПР перечислены при изучении 

каждой темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения. 

5 КЛАСС 

На изучение курса отводится 68 часов в год. Распределение часов на изучение 

каждого модуля является примерным и может изменяться. 

 Количе

ство 

академ

ических 

часов, 

отводи

мых на 

освоени

е 

каждой 

темы. 

Основное содержание Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 

Развитие 

регуляции 

познавательных 

процессов 

35 

часов 

Знакомство со способами 

ориентировки в задании и 

способами определения цели. 

Выполнение анализа образца по 

заданному плану действий и 

следование образцу в заданиях на 

зрительно-моторную 

координацию. Сличение с 

образцом, корректировка 

ошибочных элементов. Отработка 

навыка следования словесной 

инструкции. Удержание 

последовательности действий на 

основании следования, 

инструкции. Удержание в 

умственном плане условий 

выполнения задания, с 

сохранением их до конца работы 

(упражнения на развитие 

Энциклопедия 

психодиагностики 

(http://www.psylab.info/) 

«А.Я. психология: 

описания 

психологических 

тестов, тестирование 

он-лайн» 

(http://azps.ru/)  

Детский сказочный 

журнал «Почитай-ка»: подраздел «Задачка на прощание» 

(http://www.cofe.ru/read-

ka/list.asp?heading=96) 

Интернет - сайт 

«Веселыеразвивалки и 

обучалки» 

(http://www.kindergenii.r

u/index.htm) 

Интернет - сайт «Дети 

http://www.psylab.info/
http://azps.ru/
http://www.cofe.ru/read-ka/list.asp?heading=96
http://www.cofe.ru/read-ka/list.asp?heading=96
http://www.kindergenii.ru/index.htm
http://www.kindergenii.ru/index.htm


концентрации и переключения 

внимания: графический диктант 

сусловием). Определение 

последовательности своих 

действий при решении 

познавательных задач 

(копирование сложной фигуры). 

Планирование этапов выполнения 

задания.Отработка поэлементного 

выполнения программы. 

Корректировка своих действий на 

основании расхождений 

результата с эталоном с помощью 

взрослого. Отработка навыков 

промежуточного контроля. 

Оценка правильности выполнения 

задания на основе сличения 

сконечным результатом. 

Представление словесного отчета 

по результатам выполнения 

задания. 

сети.» 

(http://www.detiseti.ru/) 

Детский Интернет - 

портал «Солнышко» 

(http://www.solnet.ee/ind

ex.html) 

Prozagadki.ru» 

(http://www.prozagadki.r

u/) 

LearningAhhs.org 

(https://learningapps.org/ 

Развитие 

саморегуляции 

поведения, 

эмоциональных 

и 

функциональны

х состояний 

5 часов Эмоции и эмоциональные 

состояния, их соотношение с 

соответствующими внешними 

проявлениями. Различение 

мимики, жестов, позы, интонации. 

Противоречивые эмоции, анализ 

внешних проявлений при 

целостном восприятии контекста 

социальной ситуации. Понимание 

и словесное обозначение своего 

эмоционального состояния. 

Базовые навыки релаксации как 

способ регуляции эмоций. 

Знакомство с базовыми навыками 

контроля эмоциональных 

состояний, со способами 

управления проявлением 

негативных эмоций при неудаче в 

учебной ситуации. Способность 

прилагать волевое усилие при 

выполнении заданий. 

Модуль «Формирование личностного самоопределения» 

Развитие 

личностного 

самоопределени

я 

2 часа Знакомство с базовыми навыками 

самопрезентации. Основные 

социальные роли, их разнообразие 

в жизни человека. Личная 

ответственность и обязанности по 

отношению к семье и обществу. 

Отработка навыков 

самооценивания в моделируемых 

ситуациях (учебные ситуации), 

Энциклопедия 

психодиагностики 

(http://www.psylab.info/) 

«А.Я. психология: 

описания 

психологических 

тестов, тестирование 

он-лайн» 

(http://azps.ru/)  

http://www.detiseti.ru/
http://www.solnet.ee/index.html
http://www.solnet.ee/index.html
http://www.prozagadki.ru/
http://www.prozagadki.ru/
https://learningapps.org/
http://www.psylab.info/
http://azps.ru/


выделение сильных сторон и 

положительных качеств личности. 

Знакомство с навыками 

критичного оценивания 

результатов своей деятельности. 

Детский сказочный 

журнал «Почитай-ка»: подраздел «Задачка на прощание» 

(http://www.cofe.ru/read-

ka/list.asp?heading=96) 

Интернет - сайт 

«Веселыеразвивалки и 

обучалки» 

(http://www.kindergenii.r

u/index.htm) 

Интернет - сайт «Дети 

сети.» 

(http://www.detiseti.ru/) 

Детский Интернет - 

портал «Солнышко» 

(http://www.solnet.ee/ind

ex.html) 

Prozagadki.ru» 

(http://www.prozagadki.r

u/) 

LearningAhhs.org 

(https://learningapps.org/ 

Развитие 

профессиональ

ного 

самоопределени

я 

2 часа Значение профессиональной 

деятельности в жизни человека. 

Первичные представления о мире 

профессий. Определение и 

словесное обозначение 

собственных желаний и 

возможностей в сфере профессий. 

Соотнесение своих желаний и 

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» 

Развитие 

коммуникативн

ых навыков 

10 

часов 

Знакомство с базовыми 

средствами вербального и 

невербального 

общенияпозитивной лексики, 

комплиментов, правил этики 

общения. Психологические 

помехи в общении: 

психологические качества 

личности, особенности поведения. 

Особенности личности и модели 

поведения, способствующие 

продуктивному общению. 

Отработка навыков установления 

и поддержания продуктивного 

коммуникативного контакта в 

моделируемых ситуациях. 

Способы передачи 

Энциклопедия 

психодиагностики 

(http://www.psylab.info/) 

«А.Я. психология: 

описания 

психологических 

тестов, тестирование 

он-лайн» 

(http://azps.ru/)  

Детский сказочный 

журнал «Почитай-ка»: подраздел «Задачка на прощание» 

(http://www.cofe.ru/read-

ka/list.asp?heading=96) 

Интернет - сайт 

«Веселыеразвивалки и 

обучалки» 

(http://www.kindergenii.r

u/index.htm) 

Интернет - сайт «Дети 

сети.» 

(http://www.detiseti.ru/) 

Детский Интернет - 

портал «Солнышко» 

(http://www.solnet.ee/ind

ex.html) 

Prozagadki.ru» 

(http://www.prozagadki.r

u/) 

LearningAhhs.org 

(https://learningapps.org/ 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

 

10 

часов 

Отработка навыков поддержания 

учебного сотрудничества и 

совместной деятельности со 

сверстниками с помощью 

взрослого. Знакомство с 

правилами совместной работы в 

группе. Коллективное обсуждение 

работы в моделируемых 

ситуациях. 
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6 КЛАСС 

На изучение курса отводится 68 часов в год. Распределение часов на изучение 

каждого модуля является примерным и может изменяться. 

Тематические 

блоки, темы 

Количе

ство 

академ

ических 

часов, 

отводи

мых на 

освоени

е 

каждой 

темы. 

Основное содержание Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 

Развитие 

регуляции 

познавательных 

процессов 

35 

часов 

Отработка способов ориентировки 

в задании. Оценка условий, 

необходимых для выполнения 

задания, с помощью взрослого. 

Работоспособность и утомление: 

оценка собственных ресурсов, 

распределение времени и сил при 

выполнении заданий. 

Определение последовательности 

своих действий при решении 

познавательных задач (с 

использованием цифробуквенного 

материала). Соотнесение своих 

действий с планом выполнения 

задания. Корректировка своих 

действий на основании 

расхождений результата с 

эталоном со стимулирующей 

помощью взрослого. Выполнение 

заданий по готовой инструкции 

при индивидуальной и групповой 

работе. Отработка навыков 

пошагового и итогового контроля 

при выполнении задания. 

Энциклопедия 

психодиагностики 

(http://www.psylab.info/) 

«А.Я. психология: 

описания 

психологических 

тестов, тестирование 

он-лайн» 

(http://azps.ru/)  

Детский сказочный 

журнал «Почитай-ка»: подраздел «Задачка на прощание» 

(http://www.cofe.ru/read-

ka/list.asp?heading=96) 

Интернет - сайт 

«Веселыеразвивалки и 

обучалки» 

(http://www.kindergenii.r

u/index.htm) 

Интернет - сайт «Дети 

сети.» 

(http://www.detiseti.ru/) 

Детский Интернет - 

портал «Солнышко» 

(http://www.solnet.ee/ind

ex.html) 

Prozagadki.ru» 

(http://www.prozagadki.r

u/) 

LearningAhhs.org 

(https://learningapps.org/ 

Развитие 

саморегуляции 

поведения, 

эмоциональных 

и 

функциональны

х состояний 

5 часов Понимание и словесное 

обозначение своих эмоций в 

прошлом, настоящем и будущем. 

Определение физических 

проявлений различных 

эмоциональных состояний: 

телесные ощущения, мышечное 

напряжение, мимические и 

пантомимические движения. 

Соотнесение физических 

проявлений с конкретными 

эмоциями в моделируемых 
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ситуациях под контролем 

взрослого. Позитивные и 

негативные эмоции, их влияние на 

эффективность общения и 

продуктивность деятельности. 

Отработка различных приемов 

релаксации. Знакомство с 

основными техниками и приемами 

регуляции эмоций. Способность 

совершать элементарное волевое 

усилие при трудностях в учебной 

работе. Отработка навыков 

снижения волнения и уровня 

тревоги в эмоционально 

напряженных ситуациях 

(самостоятельные и контрольные 

работы). 

Модуль «Формирование личностного самоопределения» 

Развитие 

личностного 

самоопределени

я 

2 часа Индивидуальные особенности 

человека, психологические 

качества и черты характера. 

Различение положительных и 

отрицательных качеств и черт 

характера на примере 

вымышленных и реальных 

персонажей. Отработка навыков 

оценивания собственных качеств 

и черт характера. Общая 

характеристика задатков и 

склонностей человека. 

Энциклопедия 

психодиагностики 

(http://www.psylab.info/) 

«А.Я. психология: 

описания 

психологических 

тестов, тестирование 

он-лайн» 

(http://azps.ru/)  

Детский сказочный 

журнал «Почитай-ка»: подраздел «Задачка на прощание» 

(http://www.cofe.ru/read-

ka/list.asp?heading=96) 

Интернет - сайт 

«Веселыеразвивалки и 

обучалки» 

(http://www.kindergenii.r

u/index.htm) 

Интернет - сайт «Дети 

сети.» 

(http://www.detiseti.ru/) 

Детский Интернет - 

портал «Солнышко» 

(http://www.solnet.ee/ind

ex.html) 

Prozagadki.ru» 

(http://www.prozagadki.r

u/) 

LearningAhhs.org 

(https://learningapps.org/ 

Развитие 

профессиональ

ного 

самоопределени

я 

2 часа Разнообразие профессий в 

современном мире, основные 

направления профессиональной 

деятельности. Первичное 

представление о понятии 

«карьера». Значение склонностей 

и познавательных способностей 

при определении направления 

профессиональной деятельности. 

Определение и первичный анализ 

своих склонностей и 

познавательных способностей. 

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» 

Развитие 

коммуникативн

ых навыков 

10 

часов 

Выстраивать коммуникацию в 

различных социальных ситуациях. 

Использовать вербальные и 

Энциклопедия 

психодиагностики 

(http://www.psylab.info/) 
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невербальные средства общения 

адекватные социально-

эмоциональному контексту 

ситуации. 

Вести диалог, поддерживать 

беседу на заданную тему в 

моделируемых ситуациях под 

контролем взрослого. Сравнивать 

другую,альтернативную точку 

зрения со своей в процессе 

коммуникации со сверстниками 

при помощи взрослого.. 

Конструктивно доносить свою 

позицию до других участников 

коммуникации. 

«А.Я. психология: 

описания 

психологических 

тестов, тестирование 

он-лайн» 

(http://azps.ru/)  

Детский сказочный 

журнал «Почитай-ка»: подраздел «Задачка на прощание» 

(http://www.cofe.ru/read-

ka/list.asp?heading=96) 

Интернет - сайт 

«Веселыеразвивалки и 

обучалки» 

(http://www.kindergenii.r

u/index.htm) 

Интернет - сайт «Дети 

сети.» 

(http://www.detiseti.ru/) 

Детский Интернет - 

портал «Солнышко» 

(http://www.solnet.ee/ind

ex.html) 

Prozagadki.ru» 

(http://www.prozagadki.r

u/) 

LearningAhhs.org 

(https://learningapps.org/ 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

 

10 

часов 

Организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками с 

помощью взрослого. 

Определять цели и функции 

участников совместной 

деятельности, способы 

взаимодействия. 

Поддерживать совместную 

работу, конструктивно 

взаимодействовать. 

С помощью вопросов уточнять 

недостающую информацию в 

процессе совместной 

деятельности. 

Выделять и сравнивать точки 

зрения, отличные от собственной, 

конструктивно отстаивать свои 

интересы в моделируемых 

ситуациях под контролем 

взрослого. 

 

 

7 КЛАСС 

На изучение курса отводится 68 часов в год. Распределение часов на изучение 

каждого модуля является примерным и может изменяться. 

Тематические 

блоки, темы 

Количест

во 

академич

еских 

часов, 

отводимы

х на 

освоение 

каждой 

темы. 

Основное содержание Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
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Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 

Развитие 

регуляции 

познавательных 

процессов 

35 часов Самостоятельная оценка 

условий, необходимых для 

выполнения задачи. Определение 

последовательности действий 

для достижения совокупности 

поставленных задач 

(параллельные ряды). 

Самостоятельное планирование 

своих действий при выполнении 

задания с учетом заданного 

правила. Соотнесение своих 

результатов с заданным планом 

выполнения заданий. 

Самостоятельная корректировка 

своих действий на основании 

расхождений результата с 

эталоном. Отработка навыков 

выполнения поставленной задачи 

при индивидуальной работе. 

Отработка приемов, помогающих 

сохранить концентрацию при 

выполнении задания. 

Энциклопедия 

психодиагностики 

(http://www.psylab.info/) 

«А.Я. психология: 

описания 

психологических тестов, 

тестирование он-лайн» 

(http://azps.ru/)  

Детский сказочный 

журнал «Почитай-ка»: подраздел «Задачка на прощание» 

(http://www.cofe.ru/read-

ka/list.asp?heading=96) 

Интернет - сайт 

«Веселыеразвивалки и 

обучалки» 

(http://www.kindergenii.ru/i

ndex.htm) 

Интернет - сайт «Дети 

сети.» 

(http://www.detiseti.ru/) 

Детский Интернет - 

портал «Солнышко» 

(http://www.solnet.ee/index.

html) 

Prozagadki.ru» 

(http://www.prozagadki.ru/) 

LearningAhhs.org 

(https://learningapps.org/ 

Развитие 

саморегуляции 

поведения, 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний 

5 часов Отработка навыков соотнесения 

телесных ощущений и эмоций. 

Знакомство с приемами снятия 

психоэмоционального 

напряжения посредством работы 

с телесными ощущениями. 

Отработка различных техник и 

приемов регуляции эмоций. 

Использование приемов 

релаксации в разных 

моделируемых жизненных 

ситуациях. Признаки состояний 

утомления и пресыщения. 

Способность совершать 

целенаправленное волевое 

усилие в ситуации пресыщения, 

при выполнении однообразной 

учебной работы. Отработка 

умения сдерживать 

непосредственное 

эмоциональное реагирование при 

возникновении помех в 

деятельности в моделируемых 

ситуациях под контролем 

взрослого. Отработка способов 

снижения волнения и уровня 

тревоги в эмоционально 

напряженных ситуациях 

(самостоятельные и контрольные 
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работы), выделение наиболее 

предпочтительных и 

эффективных. 

Модуль «Формирование личностного самоопределения»  

Развитие 

личностного 

самоопределения 

2 часа Определение и вербальная 

характеристика своих 

личностных особенностей. 

Знакомство с понятием «уровень 

притязаний», связь уровня 

притязаний с и реальными 

возможностями. Определение 

своего уровня притязаний и 

соотнесение его с собственными 

способностями и 

возможностями. Представление 

об ответственном поведении, 

выборе способа действий в 

жизненных ситуациях и 

последствиях своего поведения. 

Прогнозирование возможных 

последствий поведения в 

моделируемых ситуациях, оценка 

различных вариантов поведения. 

Социальные роли в современном 

обществе, различные модели 

поведения в соответствии с 

этими ролями, правила и нормы 

поведения. Знакомство с 

понятием жизненного плана и 

его временной перспективы. 

 

Развитие 

профессионального 

самоопределения 

2 часа Краткая характеристика 

основных направлений 

профессиональной деятельности, 

определение соответствующих 

им профессий. 

Профессиональная 

направленность личности, 

определение собственной 

профессиональной 

направленности. Выделение 

собственных интересов и 

склонностей, соотнесение их с 

будущей профессиональной 

деятельностью. Карьера как 

профессиональный путь в жизни 

человека. Профессиональная 

пригодность в основных 

направлениях профессиональной 

деятельности. Соотнесение своих 

способностей и возможностей с 

профессиональной пригодностью 

в основных направлениях 

Энциклопедия 

психодиагностики 

(http://www.psylab.info/) 

«А.Я. психология: 

описания 

психологических тестов, 

тестирование он-лайн» 

(http://azps.ru/)  

Детский сказочный 

журнал «Почитай-ка»: подраздел «Задачка на прощание» 

(http://www.cofe.ru/read-

ka/list.asp?heading=96)  

Интернет - сайт «Веселые 

развивалки и обучалки» 

(http://www.kindergenii.ru/i

ndex.htm) 

Интернет - сайт «Дети 

сети.» 

(http://www.detiseti.ru/) 

Детский Интернет - 

портал «Солнышко» 

(http://www.solnet.ee/index.

http://www.psylab.info/
http://azps.ru/
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профессиональной деятельности, 

построение плана саморазвития 

на этой основе 

html) 

Prozagadki.ru» 

(http://www.prozagadki.ru/) 

LearningAhhs.org 

(https://learningapps.org/ 

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» 

Развитие 

коммуникативных 

навыков 

10 часов Отработка навыков активного 

слушания, полного и точного 

словесного представления своих 

мыслей с учетом задач и условий 

коммуникации. Определение 

коммуникативного намерения 

(своего и партнера), оценивание 

его реализации в общении. 

Условия, способствующие 

реализации коммуникативных 

намерений собеседников в ходе 

общения. Отработка навыков 

ведения дискуссии, 

использования различных 

речевых клише. Использование 

различных речевых средств для 

аргументации своей позиции. 

Определение и словесное 

обозначение позиции 

собеседника в моделируемых 

ситуациях под контролем 

взрослого. Анализ точки зрения 

собеседника, выделение 

аргументов в пользу его позиции 

Энциклопедия 

психодиагностики 

(http://www.psylab.info/) 

«А.Я. психология: 

описания 

психологических тестов, 

тестирование он-лайн» 

(http://azps.ru/)  

Детский сказочный 

журнал «Почитай-ка»: подраздел «Задачка на прощание» 

(http://www.cofe.ru/read-

ka/list.asp?heading=96)  

Интернет - сайт «Веселые 

развивалки и обучалки» 

(http://www.kindergenii.ru/i

ndex.htm) 

Интернет - сайт «Дети 

сети.» 

(http://www.detiseti.ru/) 

Детский Интернет - 

портал «Солнышко» 

(http://www.solnet.ee/index.

html) 

Prozagadki.ru» 

(http://www.prozagadki.ru/) 

LearningAhhs.org 

(https://learningapps.org/ 

Развитие навыков 

сотрудничества 

 

10 часов Отработка навыков 

выстраивания продуктивного 

взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми. Планирование и 

реализация общих способов 

работы с партнерами по 

совместной деятельности для 

достижения общей цели. 

Прогнозирование результата 

коллективных решений в 

моделируемых ситуациях под 

руководством взрослого. 

Отработка навыков согласования 

своих действий с действиями 

партнера для достижения общего 

результата. Организация 

совместного действия по 

собственной инициативе 

Энциклопедия 

психодиагностики 

(http://www.psylab.info/) 

«А.Я. психология: 

описания 

психологических тестов, 

тестирование он-лайн» 

(http://azps.ru/)  

Детский сказочный 

журнал «Почитай-ка»: подраздел «Задачка на прощание» 

(http://www.cofe.ru/read-

ka/list.asp?heading=96)  

Интернет - сайт «Веселые 

развивалки и обучалки» 

(http://www.kindergenii.ru/i

ndex.htm) 

Интернет - сайт «Дети 

сети.» 

(http://www.detiseti.ru/) 
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Детский Интернет - 

портал «Солнышко» 

(http://www.solnet.ee/index.

html) 

Prozagadki.ru» 

(http://www.prozagadki.ru/) 

LearningAhhs.org 

(https://learningapps.org/ 

8 КЛАСС 

На изучение курса отводится 68 часов в год. Распределение часов на изучение 

каждого модуля является примерным и может изменяться. 

 

Тематические 

блоки, темы 

Количест

во 

академич

еских 

часов, 

отводимы

х на 

освоение 

каждой 

темы. 

Основное содержание Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 

Развитие 

регуляции 

познавательных 

процессов 

35 часов Самостоятельное определение 

цели и задачи деятельности, 

последовательность действий в 

краткосрочной перспективе при 

выполнении познавательных 

задач. Организация своей 

деятельности при индивидуальной 

и групповой работе с учетом 

условий, необходимых для 

выполнения задания (проектные 

задачи). Самостоятельное 

планирование этапов своей 

деятельности. Отработка навыков 

самостоятельного контроля всех 

этапов своей деятельности при 

выполнении задания в рамках 

индивидуальной и групповой 

работы. Отработка навыков 

оценки результатов своей 

деятельности, результатов работы 

группы, результативности своего 

участия в групповой работе. 

Энциклопедия 

психодиагностики 

(http://www.psylab.info/) 

«А.Я. психология: 

описания 

психологических тестов, 

тестирование он-лайн» 

(http://azps.ru/)  

Детский сказочный 

журнал «Почитай-ка»: подраздел «Задачка на прощание» 

(http://www.cofe.ru/read-

ka/list.asp?heading=96)  

Интернет - сайт «Веселые 

развивалки и обучалки» 

(http://www.kindergenii.ru/i

ndex.htm) 

Интернет - сайт «Дети 

сети.» 

(http://www.detiseti.ru/) 

Детский Интернет - 

портал «Солнышко» 

(http://www.solnet.ee/index.

html) 

Prozagadki.ru» 

(http://www.prozagadki.ru/) 

LearningAhhs.org 

(https://learningapps.org/ 

Развитие 

саморегуляции 

поведения, 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний 

5 часов Отработка специальных приемов 

регуляции своего эмоционального 

состояния в различных 

моделируемых жизненных 

ситуациях. Отработка приемов 

релаксации в разных жизненных 

ситуациях для снижения 
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интенсивности негативных 

эмоциональных состояний. 

Регуляция проявлений 

собственных эмоций 

(положительных и отрицательных) 

в соответствии с социальным 

контекстом коммуникативной 

ситуации. Знакомство с навыками 

регуляции негативных эмоций в 

отношении собеседника в 

ситуации возникновения 

разногласий, конфликта. 

Способность сохранения ровного 

эмоционального фона при 

отстаивании своего мнения в 

ситуации учебного 

сотрудничества. Ориентация на 

мнение значимых взрослых при 

регуляции своего поведения. 

Отработка умения прикладывать 

волевые усилия для 

сконцентрированной 

кратковременной работы, 

ориентируясь на продуктивный 

результат. 

Модуль «Формирование личностного самоопределения» 

Развитие 

личностного 

самоопределения 

2 часа Отработка специальных приемов 

регуляции своего эмоционального 

состояния в различных 

моделируемых жизненных 

ситуациях. Отработка приемов 

релаксации в разных жизненных 

ситуациях для снижения 

интенсивности негативных 

эмоциональных состояний. 

Регуляция проявлений 

собственных эмоций 

(положительных и отрицательных) 

в соответствии с социальным 

контекстом коммуникативной 

ситуации. Знакомство с навыками 

регуляции негативных эмоций в 

отношении собеседника в 

ситуации возникновения 

разногласий, конфликта. 

Способность сохранения ровного 

эмоционального фона при 

отстаивании своего мнения в 

ситуации учебного 

сотрудничества. Ориентация на 

мнение значимых взрослых при 

регуляции своего поведения. 

Энциклопедия 

психодиагностики 

(http://www.psylab.info/) 

«А.Я. психология: 

описания 

психологических тестов, 

тестирование он-лайн» 

(http://azps.ru/)  

Детский сказочный 

журнал «Почитай-ка»: подраздел «Задачка на прощание» 

(http://www.cofe.ru/read-

ka/list.asp?heading=96)  

Интернет - сайт «Веселые 

развивалки и обучалки» 

(http://www.kindergenii.ru/i

ndex.htm) 

Интернет - сайт «Дети 

сети.» 

(http://www.detiseti.ru/) 

Детский Интернет - 

портал «Солнышко» 

(http://www.solnet.ee/index.

html) 

Prozagadki.ru» 

(http://www.prozagadki.ru/) 

LearningAhhs.org 
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Отработка умения прикладывать 

волевые усилия для 

сконцентрированной 

кратковременной работы, 

ориентируясь на продуктивный 

результат. 

(https://learningapps.org/ 

Развитие 

профессионального 

самоопределения 

2 часа Соотнесение уровня притязаний 

со своими возможностями, 

способностями, индивидуальными 

особенностями. Способность 

противостоять негативным 

воздействиям среды, окружающих 

людей на собственное поведение. 

Отработка способов поведения в 

провокационных ситуациях под 

контролем взрослого. Оценка себя 

и своих поступков с учетом 

общепринятых социальных норм и 

правил. Временная перспектива 

жизни, выстраивание событий 

прошлого, настоящего и будущего 

в единую линию с учетом связей, 

последствий и 

перспектив.склонности и 

профессиональный потенциал. 

Профессиональная пригодность, 

ограничения при выборе 

профессии. Моделирование образа 

желаемогопрофессионального 

будущего, пути и средства его 

достижения. 

Энциклопедия 

психодиагностики 

(http://www.psylab.info/) 

«А.Я. психология: 

описания 

психологических тестов, 

тестирование он-лайн» 

(http://azps.ru/)  

Детский сказочный 

журнал «Почитай-ка»: подраздел «Задачка на прощание» 

(http://www.cofe.ru/read-

ka/list.asp?heading=96)  

Интернет - сайт «Веселые 

развивалки и обучалки» 

(http://www.kindergenii.ru/i

ndex.htm) 

Интернет - сайт «Дети 

сети.» 

(http://www.detiseti.ru/) 

Детский Интернет - 

портал «Солнышко» 

(http://www.solnet.ee/index.

html) 

Prozagadki.ru» 

(http://www.prozagadki.ru/) 

LearningAhhs.org 

(https://learningapps.org/ 

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» 

Развитие 

коммуникативн

ых навыков 

10 часов Отработка навыков ведения 

конструктивного диалога. 

Отработка навыков ведения 

групповой дискуссии, 

способности выделять общую 

точку зрения в дискуссии, 

корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, 

выделять и признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно действительно ошибочно). 

Позиции восприятия и 

осмысление коммуникативной 

ситуации. Отработка умения 

договариваться с партнерами по 

общению, имеющими иную точку 

зрения. Уважительное отношение 

к партнерам по общению, 

Энциклопедия 

психодиагностики 

(http://www.psylab.info/) 

«А.Я. психология: 

описания 

психологических тестов, 

тестирование он-лайн» 

(http://azps.ru/)  

Детский сказочный 

журнал «Почитай-ка»: подраздел «Задачка на прощание» 

(http://www.cofe.ru/read-

ka/list.asp?heading=96)  

Интернет - сайт «Веселые 

развивалки и обучалки» 

(http://www.kindergenii.ru/i

ndex.htm) 

Интернет - сайт «Дети 

сети.» 

https://learningapps.org/
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внимание к личности другого в 

процессе общения. 

(http://www.detiseti.ru/) 

Детский Интернет - 

портал «Солнышко» 

(http://www.solnet.ee/index.

html) 

Prozagadki.ru» 

(http://www.prozagadki.ru/) 

LearningAhhs.org 

(https://learningapps.org/ 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

 

10 часов Конфликт: причины, виды, 

структура. Стратегии и правила 

поведения в конфликтной 

ситуации. Знакомство с 

различными стратегиями 

поведения при возникновении 

конфликтной ситуации в процессе 

учебного сотрудничества. 

Компромисс как решение 

конфликтных ситуаций. Отработка 

навыков поведения в 

моделируемых конфликтных 

ситуациях под руководством 

взрослого. Отработка навыков 

самоконтроля эмоциональных 

проявлений для поддержания 

конструктивного общения в 

группе. Отработка умения 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию социально приемлемым 

способом. 

9 КЛАСС 

На изучение курса отводится 68 часов в год. Распределение часов на изучение 

каждого модуля является примерным и может изменяться. 

Тематические 

блоки, темы 

Количество 

академическ

их часов, 

отводимых 

на освоение 

каждой 

темы. 

Основное содержание Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 

Развитие 

регуляции 

познавательных 

процессов 

35 часов Самостоятельное определение цели 

и задачи деятельности в 

среднесрочной перспективе при 

выполнении познавательных задач. 

Самостоятельное планирование 

своих действий при 

индивидуальной и групповой 

работе с учетом ресурсов, 

необходимых для выполнения 

поставленных задач. Оценка 

альтернативных ресурсов для 

выполнения поставленной задачи. 

Отработка навыков 

самостоятельного контроля и 

корректировки своих действий при 

совместной групповой работе (как 

в процессе ее реализации, так и 

Энциклопедия 

психодиагностики 

(http://www.psylab.info/) 

«А.Я. психология: 

описания 

психологических тестов, 

тестирование он-лайн» 

(http://azps.ru/)  

Детский сказочный 

журнал «Почитай-ка»: подраздел «Задачка на прощание» 

(http://www.cofe.ru/read-

ka/list.asp?heading=96)  

Интернет - сайт 

«Веселые развивалки и 

обучалки» 

(http://www.kindergenii.ru

/index.htm) 

http://www.detiseti.ru/
http://www.solnet.ee/index.html
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после завершения). Объективная 

оценка результатов своей работы с 

учетом экспертного мнения 

взрослого. Отработка навыков 

оценки результатов работы группы, 

результативности участия в 

групповой работе (своего и других 

участников группы). 

Интернет - сайт «Дети 

сети.» 

(http://www.detiseti.ru/) 

Детский Интернет - 

портал «Солнышко» 

(http://www.solnet.ee/inde

x.html) 

Prozagadki.ru» 

(http://www.prozagadki.ru

/) 

LearningAhhs.org 

(https://learningapps.org/ 

Развитие 

саморегуляции 

поведения, 

эмоциональных 

и 

функциональны

х состояний 

5 часов Закрепление навыков регуляции 

проявлений своих эмоций в 

ситуации дискуссии, учебного 

спора. Состояние стресса, его 

проявления и влияние на 

продуктивность общения и 

деятельности. Стратегии поведения 

в стрессовых ситуациях. 

Знакомство со способами 

профилактики стрессовых 

состояний на примере ситуации 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации. Отработка 

техник контроля своего 

эмоционального состояния в 

ситуации экзамена, 

способствующих минимизации 

волнения и тревоги. Отработка 

умения прилагать волевые усилия 

при возникновении утомления в 

моделируемой ситуации экзамена 

Энциклопедия 

психодиагностики 

(http://www.psylab.info/) 

«А.Я. психология: 

описания 

психологических тестов, 

тестирование он-лайн» 

(http://azps.ru/)  

Детский сказочный 

журнал «Почитай-ка»: подраздел «Задачка на прощание» 

(http://www.cofe.ru/read-

ka/list.asp?heading=96)  

Интернет - сайт 

«Веселые развивалки и 

обучалки» 

(http://www.kindergenii.ru

/index.htm) 

Интернет - сайт «Дети 

сети.» 

(http://www.detiseti.ru/) 

Детский Интернет - 

портал «Солнышко» 

(http://www.solnet.ee/inde

x.html) 

Prozagadki.ru» 

(http://www.prozagadki.ru

/) 

LearningAhhs.org 

(https://learningapps.org/ 

Модуль «Формирование личностного самоопределения» 

Развитие 

личностного 

самоопределени

я 

2 часа Индивидуальные возможности, 

склонности, интересы и увлечения, 

их оценка. Выстраивание с 

помощью взрослого жизненной 

перспективы, жизненных планов. 

Планирование путей и средств 

достижения жизненных планов на 

основе рефлексии смысла 

реализации поставленных целей. 

Соотнесение своих поступков с 

Энциклопедия 

психодиагностики 

(http://www.psylab.info/) 

«А.Я. психология: 

описания 

психологических тестов, 

тестирование он-лайн» 

(http://azps.ru/)  

Детский сказочный 

журнал «Почитай-ка»: подраздел «Задачка на прощание» 

http://www.detiseti.ru/
http://www.solnet.ee/index.html
http://www.solnet.ee/index.html
http://www.prozagadki.ru/
http://www.prozagadki.ru/
https://learningapps.org/
http://www.psylab.info/
http://azps.ru/
http://www.cofe.ru/read-ka/list.asp?heading=96
http://www.cofe.ru/read-ka/list.asp?heading=96
http://www.kindergenii.ru/index.htm
http://www.kindergenii.ru/index.htm
http://www.detiseti.ru/
http://www.solnet.ee/index.html
http://www.solnet.ee/index.html
http://www.prozagadki.ru/
http://www.prozagadki.ru/
https://learningapps.org/
http://www.psylab.info/
http://azps.ru/


общепринятыми нравственными 

ценностями, осознанное и 

ответственное отношение к 

собственным поступкам. 

Начальные представления о 

личном бюджете, личных 

финансовых расходах, финансовом 

мошенничестве, махинациях. 

Отработка навыков 

противостояния вовлечению в 

финансовую зависимость в 

моделируемых ситуациях. 

(http://www.cofe.ru/read-

ka/list.asp?heading=96)  

Интернет - сайт 

«Веселые развивалки и 

обучалки» 

(http://www.kindergenii.ru

/index.htm) 

Интернет - сайт «Дети 

сети.» 

(http://www.detiseti.ru/) 

Детский Интернет - 

портал «Солнышко» 

(http://www.solnet.ee/inde

x.html) 

Prozagadki.ru» 

(http://www.prozagadki.ru

/) 

LearningAhhs.org 

(https://learningapps.org/ 

Развитие 

профессиональн

ого 

самоопределени

я 

2 часа Перспективы профессионального 

образования и будущей 

профессиональной деятельности, 

их конкретность и реалистичность 

по отношению к собственной 

жизненной перспективе. 

Индивидуальная стратегия выбора 

будущей профессии. Выбор и 

выстраивание с помощью 

взрослого дальнейшей 

индивидуальную траекторию 

образования на базе ориентировки 

в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» 

Развитие 

коммуникативн

ых навыков 

10 часов Закрепление навыков 

конструктивного общения. 

Отработка умения выдвигать 

контраргументы в дискуссии, 

перефразировать свою мысль. 

Понимание системы взглядов и 

интересов другого. Отработка 

умения при необходимости 

корректно убедить других в 

правоте своей позиции, умения 

критически относиться к своему 

мнению, признавать ошибочность 

своего мнения (если оно 

действительно ошибочно) и 

корректировать его. 

Энциклопедия 

психодиагностики 

(http://www.psylab.info/) 

«А.Я. психология: 

описания 

психологических тестов, 

тестирование он-лайн» 

(http://azps.ru/)  

Детский сказочный 

журнал «Почитай-ка»: подраздел «Задачка на прощание» 

(http://www.cofe.ru/read-

ka/list.asp?heading=96)  

Интернет - сайт 

«Веселые развивалки и 

обучалки» 

(http://www.kindergenii.ru

/index.htm) 

Интернет - сайт «Дети 

сети.» 

(http://www.detiseti.ru/) 

Детский Интернет - 

портал «Солнышко» 

(http://www.solnet.ee/inde

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

 

10 часов Закрепление навыков 

эффективного сотрудничества в 

различных учебных и социальных 

ситуациях. Отработка умения 

договариваться в процессе 

сотрудничества, в т. ч. в 

конфликтных ситуациях. 

Знакомство со способами оказания 
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помощи и эмоциональной 

поддержки партнерам в процессе 

достижения общей цели 

совместной деятельности. 

Закрепление навыков организации 

совместной деятельности в 

продуктивном сотрудничестве 

(ставить цели, определять задачи, 

намечать совместный план 

действий, прогнозировать 

результат общей деятельности и 

достигать его). 

x.html) 

Prozagadki.ru» 

(http://www.prozagadki.ru

/) 

LearningAhhs.org 

(https://learningapps.org/ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)» адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития разработан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер - 

64101) (далее - ФГОС ООО) и с учѐтом Примерной адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (одобренной решением ФУМО по общему 

образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22)) (далее - ПАООП ООО 

обучающихся с ЗПР), АООП ООО обучающихся с ЗПР МБОУ СОШ №46 (в 

соответствии с обновленным ФГОС). 

Коррекционно-развивающий курс «Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)» является обязательной частью коррекционно-

развивающей области учебного плана при реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР. 

Общая характеристика курса «Психокоррекционные занятия 

(дефектологичекие)» 

Специфические трудности освоения программного материала, 

обусловленные парциальной недостаточностью высших психических 

функций, характерные для обучающихся с ЗПР, определяют необходимость 

специальной коррекционной поддержки процесса обучения. Обучающиеся с 

ЗПР нуждаются в пролонгированной коррекционной работе, направленной на 

развитие необходимых для формирования учебных компетенций приемов 

мыслительной деятельности, ослаблении нарушений познавательных 

процессов, специальном формировании метапредметных умений и 

социальных (жизненных) компетенций. 

Курс реализуется учителем-дефектологом в рамках внеурочной 

деятельности посредством индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий. Курс обеспечивается системой дефектологического 

сопровождения, включающей проведение диагностической, консультативной, 

коррекционно-развивающей и организационнометодической работы 

специалиста. В ходе дефектологического сопровождения осуществляется 

специализированная помощь обучающемуся с ЗПР в динамике 

образовательного процесса. Учитель-дефектолог выявляет основные 

дефициты в развитии учебно-познавательной сферы обучающегося с ЗПР, 

анализирует структуру нарушения, определяет сохранные функции, зону 

ближайшего развития, его индивидуальные особые образовательные 

потребности. На основании анализа полученных данных проектирует 

индивидуальный образовательный маршрут, в котором определяет  
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коррекционные задачи и индивидуальные специальные приемы работы с 

обучающимся с ЗПР. 

Дефектологическое сопровождение основывается на комплексном 

подходе. Учитель-дефектолог взаимодействует с другими специалистами 

сопровождения и при планировании коррекционно-развивающей работы 

учитывает профессиональную позицию педагога-психолога и учителя- 

логопеда. Основной задачей специалиста является коррекция и развитие 

учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, преодоление или 

ослабление нарушений развития, препятствующих освоению программного 

материала на уровне основного общего образования. Учитель-дефектолог 

проводит коррекционно-развивающие занятия, для которых организуются 

группы из обучающихся с однородной структурой нарушения. Возможным 

является проведение индивидуальных занятий. Занятия проводятся во 

внеурочное время по заранее составленному расписанию. 

В процессе коррекционно-развивающих занятий у обучающихся с ЗПР 

формируются приемы мыслительной деятельности и логические действия, 

составляющие основу логических мыслительных операций, корректируются 

метапредметные способы учебно-познавательной деятельности, развиваются 

общеучебные умения и навыки, обеспечивающие процесс освоения 

программного материала. 

Цель и задачи курса 

Цель коррекционного курса «Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)» - преодоление или ослабление недостатков развития 

познавательных процессов, коррекция и развитие мыслительной деятельности 

обучающихся с ЗПР, а также формирование умений и навыков учебно-

познавательной деятельности, необходимых для освоения программного 

материала. 

ЗаДачи курса: 
• коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного 

материала; 

• формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и 

развитие логических мыслительных операций; 

• развитие самостоятельности в организации учебной работы, 

формирование алгоритмов учебных навыков, коррекция учебной 

деятельности, специальное формирование ее структурных компонентов; 

• специальное формирование метапредметных умений, обеспечивающих 

освоение программного материала; 

• формирование навыков социальной (жизненной) компетенции. 

Содержание коррекционного курса включает работу по преодолению у 

обучающихся с ЗПР шаблонности и инертности мышления, формированию 

осознанного отношения к логическим операциям и оперируемым понятиям, 

умения осуществлять речевые преобразования, строить суждения и выполнять 

умозаключения. У обучающихся формируется умение оперировать 

признаками понятий, выделять их существенные признаки, выполнять 
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сравнение объектов окружающей действительности и отвлеченных категорий 

по существенным признакам, проводить многоаспектную классификацию по 

самостоятельно найденному основанию. Совершенствуется операция 

обобщения за счет оперирования отвлеченными понятиями, изучения 

категориальных признаков. Способность устанавливать причинно-

следственные зависимости формируется на материале учебных предметов и 

отражает общие закономерности и взаимосвязь понятий. 

Осуществляется развитие способности самостоятельно действовать в 

соответствии с заданными эталонами при поиске информации в различных 

источниках, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников. 

Происходят развитие и коррекция познавательной сферы, 

целенаправленное формирование высших психических функций, коррекция 

недостатков развития учебно-познавательной деятельности. 

Осуществляются восполнение образовательных дефицитов, 

формирование метапредметных навыков учебной работы, формируются 

алгоритмы выполнения трудно усваиваемых и слабо автоматизированных 

учебных навыков. 

Учитель-дефектолог корригирует познавательную деятельность, 

используя материал учебных предметов, что обеспечивает связь с учебной 

программой. При отборе методов, приемов и подходов в коррекционной 

работе специалист руководствуется особыми образовательными 

потребностями данной категории детей и учитывает индивидуальные 

различия и особенности каждого школьника с ЗПР. 

Особенности построения курса 

Примерная рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-

развивающие занятия. Психокоррекционные занятия (дефектологические)» 

построена по модульному принципу. 

Содержание курса включает в себя модули: 

1. Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности. 

2. Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале. 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности» включает разделы: 

• Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, классификации. 

• Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций обобщения, абстрагирования, конкретизации. 

• Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, 

определять и подводить под понятие. 

• Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и 

поговорок, текстов. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале» включает разделы: 
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• Познавательные действия при работе с алгоритмами. 

• Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и 

развитие познавательных процессов. 

• Познавательные действия по преобразованию информации. 

В тематическом планировании рабочей программы курса приводится 

типовое рекомендованное распределение часов на изучение каждого раздела 

модуля по годам обучения. 

В то же время, модульный принцип подразумевает определение 

приоритетности изучения того или иного раздела модуля в зависимости от 

особенностей ребенка или группы обучающихся. Специалист может сделать 

один и более разделов модулей в качестве базовых, а другие изучать в 

меньшем объеме. Учитель-дефектолог может гибко варьировать 

распределение часов, ориентируясь на потребности обучающихся. 

Содержание курса на уровне основного общего образования 
Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 
Выделение признаков предметов, объектов или явлений, оперирование 

ими на базовом уровне на материале учебных предметов (например, озеро, 

река, море, океан). Характеристика объекта по признакам (например, число: 

однозначное/ многозначное, четное/нечетное, круглое). Различение 

существенных и несущественных признаков предмета, объекта и явления. 

Выделение признаков конкретных/простых учебных понятий на 

материале учебных предметов, оперирование признаками, определение 

существенных признаков (части речи: изменяемые и неизменяемые признаки; 

различие частей речи: существительное, прилагательное, глагол, наречие, 

предлог, союз). Различение существенных и несущественных признаков 

житейских/простых учебных понятий. 

Выделение признаков учебных и научных понятий (например, 

абсолютизм, буржуазия, капитализм, монополия, среда обитания, популяция, 

причастие, деепричастие, частица, солнечная система, атмосфера, 

гидросфера). 

Выделение существенных признаков учебных и научных понятий 

(например, насекомые: количество лапок, строение тела, органы чувств). 

Различение существенных и несущественных признаков учебных и 

научных понятий (например, равнина: существенные признаки - участок 

земной поверхности, ровная или слабоволнистая поверхность; 

несущественные - месторасположение, размер). 

Определение признаков сходства и различия на основе сопоставления 

(например, озера и болота, луч и отрезок, гласные и согласные звуки). 

Сравнение объектов по наиболее характерным признакам, вывод по 

результатам сравнения. 

Сравнение учебных и научных понятий на основании сопоставления 
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существенных признаков (например, причастие и деепричастие; птицы и 

млекопитающие; оседлые, кочующие, перелетные птицы; части света и 

материки). 

Сравнение фактов и процессов в истории, литературе, биологии, 

географии на основе установления и сопоставления обобщенных 

характеристик по составленному плану или образцу (например, 

климатические условия Антарктиды и Австралии; используя информацию из 

текста и рисунков, сравните белую акулу и синего кита, укажите два 

признака, одинаковых для обоих животных, и два признака, по которым они 

отличаются друг от друга). 

Объединение предметов и явлений в группы по определенным 

признакам по заданному и самостоятельно найденному основанию (например, 

группировка слов по грамматическим признакам, группировка звуков по 

характерным признакам, классификация живых организмов, отнесение рек к 

речной системе, одушевленные и неодушевленные имена существительные). 

Классификация учебных и научных понятий по заданным правилам, 

словесное определение основания классификации и каждого класса 

(например, части речи: служебные/самостоятельные; прилагательные, 

существительные/ глаголы/ наречия/ причастия/ деепричастия/ междометия/ 

частицы/ предлоги/ союзы/ категория состояния; тип/ класс/ отряд/ семейство/ 

род/ вид). 

Синтезирование объекта. Восполнение целого по части (слов с 

пропущенными буквами, предложений с пропущенными словами; 

математических выражений с пропущенными знаками, числами; целостности 

исторического события с опорой на слова для справок). Восстановление 

текста из слов, предложений, отрывков, восстановление деформированного 

слова с опорой на контекст предложения. Синтезирование текста как целого: 

установление прямых связей между событиями, причинно-следственных 

зависимостей на материале исторических и естественно-научных текстов. 

Синтезирование информации: восстановление недостающих событий по 

логической зависимости (например, В результате подводного землетрясения 

или извержения вулкана, может образоваться цунами. Скорость движения 

волны достигает до 800 км/ч. У берега ее высота может достичь несколько 

десятков метров. _ _ _ _ _ _ _ _ _ Поэтому цунами представляет большую 

опасность для прибрежных районов). 

Синтезирование объекта: восстановление причинно-следственных 

зависимостей из частей текста на материале предметов естественно-научного 

и гуманитарного цикла. 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Установление логической последовательности в числовых рядах, 

природных явлениях, жизненных циклах, жизненных событиях, учебных 

действиях. Определение причины и следствия явления или события, 

определение связи (например, пищевая цепь, причины развития земледелия в 
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Древнем Египте; почему идет дождь; смена дня и ночи; смена сезонов года). 

Определение видовых и родового понятий (например, животные - 

млекопитающие, хвойное дерево - ель). Обобщение объектов и конкретных 

житейских/простых учебных понятий по существенным признакам с 

исключением лишнего. Обобщение и конкретизация учебных понятий 

(например, горы - Альпы, острова - Мадагаскар, равнины - Восточно-

Европейская, океаны - Индийский). 

Установление логических связей между понятиями, определение 

причинно-следственных зависимостей на учебном материале предметов 

естественно-научного и гуманитарного цикла (например, гидросфера и океан; 

изменение температуры воздуха). Установление родо-видовых отношений на 

учебном материале предметов естественно-научного цикла (травы, 

многолетние травы, лютик; водные растения, лотос). 

Установление логических отношений между понятиями 

(противоположности, причина - следствие, часть - целое, вид - род, 

пересечение). Расположение понятий в последовательности от частного к 

общему (например, ботаника-биология-естествознание-наука). 

Установление закономерностей в процессах и явлениях (например, 

установление последовательности в числовых выражениях и продолжение 

ряда). 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, 

умозаключение, подводить под понятие» 
Знакомство с построением рассуждений от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям (решение 

логических задач). Подведение под правило и вывод на основе анализа и 

наблюдения за частными случаями и примерами на данное правило на 

материале учебных предметов (например, правописание сочетаний -чк-, -чн). 

Умозаключение по аналогии. Определение конкретного/учебного понятия 

через род и видовое отличие по алгоритму учебных действий. Формулировка 

суждения на основе сравнения предметов и явлений с выделением общих 

признаков (например, остров и полуостров: Камчатка полуостров, так как это 

выступающая часть суши, с трех сторон окруженная водой). 

Умозаключение из двух и более посылок с опорой на словесное 

описание (все A - В, все В - С, следовательно все А - С: все плоды состоят из 

семян и околоплодника, боб гороха - это плод, из чего состоит боб гороха; все 

прилагательные изменяются по родам, падежам и числам, слово 

«прекрасный» - имя прилагательное, ...). Индуктивные и дедуктивные 

умозаключения. 

Суждения с логическими связками «и, или, не». Применение отрицания 

в суждениях. Определение истинности и ложности суждений с аргументацией 

ответа. Суждения с использованием логических связок (кванторов): все, 

всякий, любой, каждый, некоторые. Распознавание обратимых и необратимых 

предположений. 

Формулирование вывода на основе резюмирования информации. 
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Обоснование собственной точки зрения по вопросу в тексте, 

относительно позиции автора текста. 

Обоснование суждения, нахождение подтверждения в виде примеров из 

текста. 

Алгоритм подведения под определение учебного понятия через 

обобщение существенных признаков и установление связи между ними. 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла 

пословиц, поговорок, метафор и текстов» 
Выделение и пояснение обобщено-образного выражения, заключенного 

в пословице, поговорке, метафоре на примере широко употребляемых 

пословиц, поговорок, метафор. Умение понимать содержание пословиц в 

соответствии с определенной ситуацией. Определение темы в пословицах и 

поговорках. Отнесенность пословиц и поговорок к тематическим группам. 

Синонимичность значений пословиц и поговорок. 

Понимание нравственного смысла пословиц и поговорок. Выделение и 

объяснение оценочных суждений, заключенных в пословицах и поговорках. 

Употребление в речи пословиц и поговорок применительно к 

характеристике поступков людей или жизненной ситуации. Встраивание 

пословицы и поговорки в контекст коммуникативной ситуации. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале» 

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 
Определение последовательности выполнения действий и составление 

простых и сложных инструкций. Отработка навыка работы с алгоритмом 

применения правила по визуальной опоре (например, правописание падежных 

окончаний существительных, письменный прием деления многозначного 

числа на двузначное; определение спряжения глагола; буквы е-и в корнях с 

чередованием). 

Знакомство с разным видами учебных алгоритмов и закрепление их 

использования при работе с правилом (например, определение разряда 

наречий), при решении учебной задачи, при определении понятий на 

изучаемом программном материале (например, животные, растения, 

лиственное дерево, имя существительное, имя прилагательное). Составление 

алгоритма собственных действий (например, морфологический разбор 

местоимения, прилагательного, причастия). 

Определение понятия по заданному алгоритму на изучаемом 

программном материале (например, параллелограмм; словообразование; 

революция). 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, 

коррекция и развитие познавательных процессов» 
Анализ и сопоставление зрительно воспринимаемых объектов 

(идентификация, сличение, восполнение). Отработка точности и скорости 

переработки зрительной информации. Отработка навыка распределения и 

переключения внимания на зрительно воспринимаемых объектах. 
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Дифференциация наложенных объектов. Зрительно-моторная и слухо-

моторная ориентировка. Анализ и восполнение пространственных образов. 

Изучение приемов слухо-речевого запоминания. Изучение приемов 

опосредованного запоминания. Отработка навыков воспроизведения 

информации по визуальной опоре. Оперирование приемами запоминания и 

воспроизведения информацией на учебном материале: выделение опорных 

слов, воспроизведения текста по опорным словам и др. 

Анализ и переработка познавательной и учебной информации. 

Ориентировка в содержании справочной информации, нахождение в 

источнике ответов на вопросы с использованием явно заданной информации. 

Проведение учебных действий по работе с информацией: нахождение и 

извлечение заданной информации в соответствии с инструкцией; определение 

места искомой информации (выборочное чтение, нахождение фрагмента 

текста). Знакомство с приемами интерпретации информации, нахождение в 

источнике ответов на вопросы с использованием неявно заданной 

информации. Определение, нахождение и извлечение одной или нескольких 

единиц информации, расположенных в разных фрагментах текста. 

Проведение оценки достаточности информации для решения практических 

задач. 

Логические приемы работы с информацией: формулирование 

поискового запроса, отбор нужной информации в соответствии с учебной 

задачей, упорядочивание, ранжирование, классифицирование информации. 

Анализ и оперирование информацией, представленной в виде таблицы, 

диаграммы, схемы, рисунка, карты. 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию 

информации» 
Обработка информации. Текст. Смысловая структура текста. Анализ 

учебного текста. Определение темы, главной мысли. Отработка логических 

приемов переработки информации (заполнение таблицы, введение числовых 

данных). 

Преобразование информации из одной формы в другую различными 

способами по образцу. 

Выстраивание схемы рассуждений на основе правила по вопросам. 

Преобразование информации из графического или символьного 

представления в текстовое и наоборот. Извлечение текстовой информации из



 

графической (схемы, таблицы, диаграммы, карты). Кодирование и 

декодирование информации (шифровка символами). 

Составление план-конспекта текста на материале учебных предметов. 

Составление тезисов устного или письменного сообщения. 

Составление эссе по прочитанному. 

Составление и преобразование текстов делового стиля, личного 

характера, постов на странице сети Интернет. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные 

особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержании курса 
Специфика видов деятельности обучающихся с ЗПР при изучении 

коррекционного курса определяется их особыми образовательными 

потребностями. Для обучающихся с ЗПР необходимо предусмотреть 

предъявление дозированной помощи, которая при постепенном уменьшении 

позволит осуществить переход от выполнения учебной работы под 

руководством и с помощью педагога к самостоятельному выполнению 

задания. Особое внимание должно уделяться формированию осознания у 

обучающихся с ЗПР своих учебных трудностей и способов использования 

вспомогательных средств для их преодоления. Специальное внимание должно 

уделяться обучению использования визуальных и смысловых опор. Для 

обучающихся с ЗПР также предусматриваются дополнительные шаги при 

выполнении учебного действия и их визуальное подкрепление с тем, чтобы 

сделать связи в совершаемом действии более очевидными и осмысленными. 

Определенное место должна занимать работа с инструкцией к заданию. С 

учащимися следует детально прорабатывать понимание шагов учебных 

действий, определяемых в инструкции и их последовательность. Приучать 

руководствоваться ей при выполнении задания, учитывать все звенья, 

связывая их в контекстное целое. Важным является словесный отчет, который 

дает ученик с ЗПР по походу выполнения задания или итогу работы, как 

способ речевой регуляции действий и повышения осознанности совершаемой 

деятельности. 

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения 

программы коррекционно-развивающего курса 
Оценка достижений образовательного результата осуществляется в 

рамках диагностического направления работы учителя-дефектолога, которое 

включает стартовую диагностику, рубежный и итоговый контроль. 

Специалист проводит изучение уровня учебно-познавательной деятельности 

ребенка, уровня его обученности и обучаемости. Проводится рубежный и 

итоговый контроль освоения коррекционно-развивающего курса. Для этого 

учитель-дефектолог проводит обследование познавательных процессов на 

основе диагностического материала в соответствии с возрастом 

обучающегося. Для определения сформированности метапредметных умений 

могут быть использованы задания из комплексной диагностической работы 11
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овладения универсальными учебными действиями по годам обучения. 

Проводится анализ текущих письменных работ обучающегося, тестовых и 

контрольных работ по предметам. 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования адаптированная программа 

основного общего образования направлена на коррекцию нарушения развития 

обучающихся с ОВЗ и реализацию их особых образовательных потребностей. 

Для этого в план внеурочной деятельности включаются индивидуальные и 

групповые учебные курсы в соответствии с программой коррекционной 

работы. Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)» является частью программы коррекционной работы и 

является обязательным для изучения. Содержание коррекционного курса 

«Психокоррекционные занятия (дефектологические)», представленное в 

Примерной рабочей программе Примерной адаптированной основной 

образовательной программе основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития, соответствует ФГОС ООО. В соответствии 

с учебным планом ПрАООП ООО обучающихся с ЗПР на изучение курса 

«Психокоррекционные занятия (дефектологические)» отводится 1 час в 

неделю (34 часа в учебном году).
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЕ)» 

ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

5 КЛАСС 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 
Выделение признаков предметов, объектов или явлений, оперирование 

ими на базовом уровне на материале учебных предметов (например, озеро, 

река, море, океан). Характеристика объекта по признакам (например, число: 

однозначное/многозначное, четное/нечетное, круглое). Различение 

существенных и несущественных признаков предмета, объекта и явления 

(например, живые организмы, цветковые растения, грибы, тундра, угол, 

прямоугольный треугольник, материк). Определение признаков сходства и 

различия на основе сопоставления (например, озера и болота, луч и отрезок, 

гласные и согласные звуки). Сравнение объектов по наиболее характерным 

признакам, подведение к выводу по результатам сравнения. 

Объединение предметов и явлений в группы по определенным 

признакам по заданному и самостоятельно найденному основанию (например, 

группировка слов по грамматическим признакам, группировка звуков по 

характерным признакам, классификация живых организмов, отнесение рек к 

речной системе, одушевленные и неодушевленные имена существительные). 

Синтезирование объекта. Восполнение целого по части (слов с 

пропущенными буквами, предложений с пропущенными словами; 

математических выражений с пропущенными знаками, числами; целостности 

исторического события с опорой на слова из справки). Восстановление текста 

из слов, предложений, отрывков, восстановление деформированного слова с 

опорой на контекст предложения. Синтезирование текста как целого: 

установление прямых связей между событиями, причинно-следственных 

зависимостей на материале исторических и естественно-научных текстов. 

РазДел «Коррекция и развитие базовых логических Действий и 

мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 
Установление логической последовательности в числовых рядах, 

природных явлениях, жизненных циклах, жизненных событиях, учебных 

действиях. Определение причины и следствия явления или события, 

определение связи (например, пищевая цепь, причины развития земледелия в 

Древнем Египте, что было раньше: гибель Трои или гибель Критского 

царства, почему идет дождь, смена дня и ночи, смена сезонов года). 

Определение видового и родового понятий (например, животные - 

млекопитающие, хвойное дерево - ель). Обобщение объектов и конкретных 

житейских понятий/простых учебных понятий по существенным признакам с 

исключением лишнего. Обобщение и конкретизация житейских 

понятий/простых учебных понятий (например, горы - Альпы, острова - 



14 

 

Мадагаскар, равнины - Восточно-Европейская, океаны - Индийский). 

РазДел «Развитие логических умений Делать суждения, 

умозаключение, определять и поДвоДить поД понятие» 
Знакомство с построением рассуждений от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям (решение 

логических задач). Обобщение правила и формулирование вывода на основе 

анализа и наблюдения за частными случаями и примерами на данное правило 

на материале учебных предметов (например, правописание сочетаний -чк-, - 

чн). Умозаключение по аналогии. Определение конкретного понятия/простого 

учебного понятия через род и видовое отличие по алгоритму учебных 

действий (например, пылесос - электроприбор - уборка помещений). 

Подведение объекта под понятие (на материале житейских понятий/простых 

учебных понятий). Построение суждений на основе сравнения предметов и 

явлений с выделением при этом общих признаков (например, остров и 

полуостров: Камчатка - полуостров, так как это выступающая часть суши, с 

трех сторон окруженная водой). 

РазДел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла 

пословиц и поговорок, текстов» 
Выделение и пояснение обобщено-образного выражения, заключенного 

в пословице и поговорке, на примере широко употребляемых пословиц и 

поговорок. Сопоставление пословицы с жизненной ситуацией на примере 

поступков героя рассказа, истории. Умение понимать содержание пословиц в 

соответствии с определенной ситуацией. Определение темы в пословицах и 

поговорках. Отнесенность пословиц и поговорок к тематическим группам. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале» 

РазДел «Познавательные Действия при работе с алгоритмами» 
Знакомство с последовательностью выполнения действий и 

составлением простых инструкций из двух-трех шагов. Отработка навыка 

работы с алгоритмом применения правила по визуальной опоре (например, 

правописание падежных окончаний существительных, письменный прием 

деления многозначного числа на двузначное; определение спряжения глагола; 

буквы е-и в корнях с чередованием). 

Знакомство с алгоритмом и закрепление его использования по 

определению понятий на изучаемом программном материале (например, 

животные, растения, лиственное дерево, имя существительное, имя 

прилагательное). 

РазДел «Познавательные Действия при работе с информацией, 

коррекция и развитие познавательных процессов» 
Анализ и сопоставление зрительно воспринимаемых объектов 

(идентификация, сличение, восполнение). Отработка точности и скорости 

переработки зрительной информации. Отработка навыка распределения и 

переключения внимания на зрительно воспринимаемых объектах. 

Дифференциация наложенных объектов. Зрительно-моторная и слухо-



15 

 

моторная ориентировка. Анализ и восполнение пространственных образов. 

Знакомство с приемами слухоречевого запоминания. Знакомство с 

приемами опосредованного запоминания. Отработка навыков 

воспроизведения информации по визуальной опоре. 

Анализ и переработка познавательной и учебной информации. 

Ориентировка в содержании справочной информации, нахождение в 

источнике ответов на вопросы с использованием явно заданной информации. 

Знакомство с приемами интерпретации информации, нахождение в 

источнике ответов на вопросы с использованием неявно заданной 

информации. 

Различение и определении основной и второстепенной информации при 

решении практических задач. Создание собственных текстов на основе 

справочной информации по направляющей помощи педагога. Анализ 

информации, представленной в виде таблицы, диаграммы, схемы, рисунка, 

карты (например, нахождение на карте равнин, низменностей, 

возвышенностей; карта Древней Греции, план местности, схема царств живой 

природы). 

РазДел «Познавательные Действия по преобразованию 

информации» 
Текст. Смысловая структура текста. Анализ учебного текста. 

Определение темы, главной мысли. Отработка логических приемов 

переработки информации (заполнение таблицы, введение числовых данных). 

Преобразование текстовой информации в таблицу. Ориентировка в 

схематично представленной информации. Кодирование и декодирование 

информации (шифровка символами). 

6 КЛАСС 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности» 

РазДел «Коррекция и развитие базовых логических Действий и 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 
Выделение признаков конкретных понятий/простых учебных понятий 

на материале учебных предметов, оперирование признаками, определение 

существенных признаков (части речи: изменяемые и неизменяемые признаки; 

различие частей речи: существительное, прилагательное, глагол, наречие, 

предлог, союз). Различение существенных и несущественных признаков 

житейских понятий/простых учебных понятий (лес, тундра, степь; равнина; 

полуостров). 

Классификация житейских, конкретных и простых учебных понятий по 

заданным правилам (например, водоемы; самостоятельные и служебные части 

речи; собственные и нарицательные имена существительные). Словесное 

определение основания классификации и каждого класса. 

Синтезирование объектов. Восполнение недостающих звеньев целого на 

материале учебных предметов (история, география, биология, литература), 

при необходимости с использованием слов для справок (например: Растения - 
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это объединенные в группу Царство Растений. Слова для справок: живые 

организмы, исторические события, явления природы). 

Анализ целостности контекста: связь частей в единое смысловое целое, 

понимание значения неизвестного слова или выражения на основе контекста, 

установление скрытых связей между событиями. 

Сравнение конкретных понятий/простых учебных понятий на 

основании сопоставления существенных признаков (например, деревья и 

кустарники; действующие и потухшие вулканы). 

РазДел «Коррекция и развитие базовых логических Действий и 

мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 
Установление логических связей между понятиями, определение 

причинно-следственных зависимостей на учебном материале предметов 

естественнонаучного и гуманитарного цикла (например, гидросфера и океан; 

изменение температуры воздуха). Установление родовидовых отношений на 

учебном материале предметов естественнонаучного цикла (травы, 

многолетние травы, лютик; водные растения, лотос). 

Обобщение житейских понятий/простых учебных понятий и 

исключение лишнего из ряда этих понятий, объединенных общим признаком 

(например, цветоножка, тычинка, пестик, корень). 

Установление причинно-следственных зависимостей в исторических 

событиях (определение причины и следствия события: крещение княгини 

Ольги - укрепление связи между Русью и Византией; крещение Руси - 

изменения быта и культуры жителей Руси). 

РазДел «Развитие логических умений Делать суждения, 

умозаключение, определять и поДвоДить поД понятие» 
Знакомство с алгоритмом рассуждения о причинах события или 

явления, анализ наиболее вероятных из них, определение возможных 

последствий (причины и последствия наводнения, засухи, извержения 

вулкана). 

Умозаключение по аналогии на основе изучаемого учебного материала 

(природное явление - землетрясение, осадки - .). 

Умозаключение из двух и более посылок с опорой на словесное 

описание (все A - В, все В - С, следовательно все А - С: все плоды состоят из 

семян и околоплодника, боб гороха - это плод; из чего состоит боб гороха?; 

все прилагательные изменяются по родам, падежам и числам, слово 

«прекрасный» - имя прилагательное, .). 

Суждения с логическими связками и, или, не. Применение отрицания в 

суждениях. Определение истинности и ложности суждений с аргументацией 

ответа. 

Алгоритм определения учебного понятия через обобщение 

существенных признаков и установление связи между ними (например, 

вулканы, равнина, имя существительное). Алгоритм подведения объекта под 

учебное понятие. 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла 
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пословиц и поговорок, текстов» 
Употребление в речи пословиц и поговорок применительно к 

характеристике поступков людей или жизненной ситуации. Выделение и 

пояснение обобщено-образного выражения, заключенного в пословице и 

поговорке. Синонимичность значений пословиц и поговорок. Сопоставление 

синонимичных по значению пословиц и поговорок с жизненной ситуацией на 

примере собственного опыта. Разноплановость значений пословиц и 

поговорок, применение пословицы и поговорки к разным жизненным 

ситуациям. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале» 

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 
Освоение алгоритма учебных действий при работе с правилом, при 

решении учебной задачи на изучаемом программном материале (например, 

правописание не с прилагательными). 

Определение понятия по заданному алгоритму на изучаемом 

программном материале (например, государство; усобицы). 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, 

коррекция и развитие познавательных процессов» 
Анализ и переработка зрительной и слуховой информации (сличение, 

сопоставление, нахождение идентичных фигур, распознавание наложенных 

изображений, выделение фигур из сложного чертежа, нахождение 

противоречивых изображений). Анализ пространственного расположения 

фигур. 

Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информации 

на учебном материале: выделение опорных слов, воспроизведение текста по 

опорным словам. 

Проведение учебных действий по работе с информацией: нахождение и 

извлечение заданной информации в соответствии с инструкцией; определение 

места искомой информации (выборочное чтение, нахождение фрагмента 

текста). 

Определение, нахождение и извлечение одной или нескольких единиц 

информации, расположенных в разных фрагментах текста. Определение 

наличия/отсутствия информации. 

Проведение оценки достаточности информации для решения 

практических задач. 

Оперирование информацией, представленной в таблице, на диаграмме, 

схеме, рисунке, карте. Использование информации, представленной 

схематично (например, определение среднемесячной температуры воздуха по 

диаграмме). 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» 
Преобразование информации из одной формы в другую различными 

способами по образцу. 

Выстраивание схемы рассуждений на основе правила по вопросам. 
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Преобразование информации из графического или символьного 

представления в текстовое и наоборот. 

7 КЛАСС 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 
Выделение признаков учебных и научных понятий (например, 

абсолютизм, буржуазия, капитализм, монополия, среда обитания, популяция, 

причастие, деепричастие, частица, солнечная система, атмосфера, 

гидросфера). 

Выделение существенных признаки учебных и научных понятий 

(например, насекомые: количество лапок, строение тела, сенсорные органы 

чувств). 

Различение существенных и несущественных признаков учебных и 

научных понятий (например, равнина: существенные признаки - участок 

земной поверхности, ровная или слабоволнистая поверхность; 

несущественные - месторасположение, размер). 

Классификация учебных и научных понятий по заданным правилам, 

словесное определение основания классификации и каждого класса 

(например, части речи: служебные/самостоятельные; прилагательные, 

существительные / глаголы / наречия / причастия / деепричастия / междометия 

/ частицы / предлоги / союзы / категория состояния; тип / класс / отряд / 

семейство / род / вид). 

Синтезирование объекта: восстановление причинно-следственных 

зависимостей из частей текста на материале предметов естественнонаучного и 

гуманитарного цикла. 

Сравнение учебных и научных понятий на основании сопоставления 

существенных признаков (например, причастие и деепричастие; птицы и 

млекопитающие; оседлые, кочующие, перелетные птицы; части света и 

материки). 

РазДел «Коррекция и развитие базовых логических Действий и 

мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 
Установление общности в логических и семантических единицах 

(например, объединение понятий по общему признаку). 

Определение причинно-следственной зависимости между явлениями на 

материале учебных предметов (история, география, биология) (например, 

зависимость климата от географического положения; круговорот воды; 

повышение температуры воздуха в зависимости от высоты Солнца). 

Обобщение учебных понятий, исключение лишнего из ряда учебных 

понятий, объединенных общим признаком (например, по разрядам наречий; 

по отнесенности к историческому периоду). 

Установление закономерностей в процессах и явлениях (например, 

установление последовательности в числовых выражениях и продолжение 
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ряда). 

РазДел «Развитие логических умений Делать суждения, 

умозаключение, определять и поДвоДить поД понятие» 
Индуктивные и дедуктивные умозаключения. Суждения с 

использованием логических связок (кванторов): все, всякий, любой, каждый, 

некоторые. Распознавание обратимых и необратимых предположений. 

Определение научного и учебного понятия по опорной схеме. 

РазДел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла 

пословиц и поговорок, текстов» 
Объяснение пословиц и поговорок на основе личного опыта. Понимание 

нравственного смысла пословиц и поговорок. Выделение и объяснение 

оценочных суждений, заключенных в пословицах и поговорках. Соотнесение 

пословиц и поговорок с социальными ситуациями, иллюстрирующими 

одобряемое и неодобряемое поведение. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале» 

РазДел «Познавательные Действия при работе с алгоритмами» 
Составление алгоритма собственных действий (например, 

морфологический разбор местоимения, прилагательного, причастия). 

Соблюдение алгоритма учебных действий при работе с правилом, при 

решении учебной задачи на изучаемом программном материале (например, 

определение разряда наречий; определение вида союза; план-характеристика 

материка). 

Определение понятий по заданному алгоритму на изучаемом 

программном материале (например, словообразование, биосфера, наречие). 

РазДел «Познавательные Действия при работе с информацией, 

коррекция и развитие познавательных процессов» 
Анализ и переработка зрительной и слуховой информации (объем 

переработки зрительной информации; объем переработки слухоречевой 

информации). 

Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информации: 

использование смысловых опор. 

Логические приемы работы с информацией: формулирование 

поискового запроса, отбор необходимой информации в соответствии с 

учебной задачей, упорядочивание, ранжирование, классифицирование 

информации. 

Подведение под вывод на основе источника информации, нахождение 

аргументов, подтверждающих вывод. 

Определение в тексте тезиса, соответствующего содержанию и общему 

смыслу текста. 

Анализ, сопоставление и сравнение информации, представленной в 

тексте, таблице, на диаграмме, схеме, рисунке, карте. 

Оперирование информацией, представленной схематично. 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» 
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Преобразование текстовой информации в графическую. Извлечение 

текстовой информации из графической (схемы, таблицы, диаграммы, карты). 

Например, характеристика материка Австралия по анализу географической 

карты. 

Составление план-конспекта текста на материале учебных предметов. 

8 КЛАСС 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 
Выделение совокупности признаков учебных и научных понятий и 

установление их соотношения на материале учебных предметов (например, 

равнобедренный треугольник, параллельные прямые, окружность). 

Группировка информации из различных источников на материале 

учебных предметов естественнонаучного цикла (например: Климат - это 

усредненное состояние погоды за длительный промежуток времени. Из 

предложенных источников выберите утверждения, которые связаны с 

описанием климата Африки). 

Синтезирование информации: восстановление недостающих событий 

по логической зависимости (например: В результате подводного 

землетрясения или извержения вулкана может образоваться цунами. Скорость 

движения волны достигает 800 км/ч. У берега ее высота может достичь 

нескольких десятков метров. _ _ _ _ _ _ _ _ _. Поэтому цунами представляет 

большую опасность для прибрежных районов). 

Сравнение фактов и процессов в истории, литературе, биологии, 

географии на основе установления и сопоставления обобщенных 

характеристик по составленному плану или образцу (например, 

климатические условия Антарктиды и Австралии; используя информацию из 

текста и рисунков, сравните белую акулу и синего кита, укажите два признака, 

одинаковых для обоих животных, и два признака, по которым они отличаются 

друг от друга). 

РазДел «Коррекция и развитие базовых логических Действий и 

мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 
Обобщение и резюмирование информации. Нахождение в тексте тезиса, 

соответствующего содержанию и общему смыслу текста. 

Формулирование вывода на основе обобщения отдельных частей текста. 

Определение противоречия, содержащегося в одном или нескольких 

текстах. 

Соотношение фактов с общей идеей текста, установление причинно-

следственных связей, не показанных в тексте напрямую. 

Установление логических отношений между понятиями 

(противоположность, причина - следствие, часть - целое, вид - род, 

пересечение). Расположение понятий в последовательности от частного к 

общему (например, ботаника - биология - естествознание - наука). 
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РазДел «Развитие логических умений Делать суждения, 

умозаключение, определять и поДвоДить поД понятие» 
Построение предположений. Подтверждение или опровержение 

предположения соответствующей информацией на основе текстового 

источника. 

Построение рассуждений в форме связи простых суждений об объекте: 

все, некоторые, ни одно, некоторые не. 

Определение достоверности предложенной информации, высказывание 

оценочных суждений на основе текста. 

Определение понятий через другие понятия, установление 

соподчиненности понятий (например, гражданство, безнравственность, право 

собственности). 

РазДел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла 

пословиц и поговорок, текстов» 
Применение и употребление пословиц и поговорок в различных 

жизненных ситуациях. Встраивание пословицы и поговорки в контекст. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале» 

РазДел «Познавательные Действия при работе с алгоритмами» 
Составление алгоритма учебных действий при решении учебных или 

практических задач (например, составление плана простого эксперимента, 

определение изменяемых признаков частей речи). 

Выполнение алгоритма учебных действий при работе с правилом, при 

решении учебной задачи на изучаемом программном материале (например, 

определение действительных и страдательных причастий). 

Определение понятия по заданному алгоритму на изучаемом 

программном материале (например, параллелограмм; словообразование; 

революция). 

РазДел «Познавательные Действия при работе с информацией, 

коррекция и развитие познавательных процессов» 
Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информации: 

составление схем-опор, опосредованное запоминание, использование 

мнестических символов. 

Интерпретация и обобщение информации из нескольких отличающихся 

источников. 

Анализ, сопоставление и сравнение информации, представленной в 

тексте, таблице, на диаграмме, схеме, рисунке, карте. 

Оперирование информацией, представленной схематично (например, 

пунктуация в схемах предложений, схема правила). 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» 
Представление информации в виде простых конспектов, таблиц, схем, 

графиков. 

Составление тезисов устного или письменного сообщения. 

9 КЛАСС 
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Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 
Выделение совокупности признаков и оперирование признаками 

явлений, событий, учебных и научных понятий: общее и частное 

(существенное и несущественное), целое и часть, общее и различное в 

изучаемых объектах. 

Анализ объекта или процесса на основе наблюдения, аналитическое 

суждение (например, на основе описания опыта и его результата; на основе 

описания действий человека суждения об их возможных последствиях). 

Анализ, сравнение, классификация и обобщение фактов, процессов и 

явлений на учебном материале (например, анализ: правонарушение и его 

признаки; классификация: права человека (экономические, социальные, 

культурные); сравнение: неосторожность и умысел). 

Анализ информации из различных источников, ее сопоставление и 

обобщение: выделение существенной информации из текстов разных видов. 

Синтезирование информации: восстановление контекста путем подбора 

соответствующего понятия; восстановление текста путем восполнения 

выпущенных фрагментов. 

РазДел «Коррекция и развитие базовых логических Действий и 

мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 
Обобщение понятий, событий, процессов, информации. 

Обобщение информации, представленной в разных модальностях. 

РазДел «Развитие логических умений Делать суждения, 

умозаключение, определять и поДвоДить поД понятие» 
Формулирование вывода на основе резюмирования информации. 

Обоснование собственной точки зрения по вопросу в тексте, 

относительно позиции автора текста. 

Обоснование суждения, нахождение подтверждения в виде примеров из 

текста. 

Формулирование вывода на основе анализа разных точек зрения, 

приведение собственной аргументации. 

Определение понятия на основе распознавания системы признаков и 

установления их соотношения, при необходимости по смысловой опоре 

(например, юридическая ответственность, гражданское право). Подведение 

под понятие. 

Конкретизация понятия через другие понятия, определение 

практического значения и применения понятия (например, законодательство, 

право). 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла 

пословиц и поговорок, текстов» 
Оперирование пословицами и поговорками в самостоятельной речи. 

Употребление пословиц и поговорок в соотнесении с социальной ситуацией. 
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Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале» 

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 
Определение и выполнение алгоритма учебных действий (например, 

пунктуационный разбор предложения). 

Выполнение алгоритма учебных действий при работе с правилом, при 

решении учебной задачи на изучаемом программном материале (например, 

знаки препинания в сложных предложениях). 

Определение понятия по заданному алгоритму на изучаемом 

программном материале (например, бессоюзное предложение; популяция; 

экосистема). 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, 

коррекция и развитие познавательных процессов» 
Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информации 

на учебном материале. 

Анализ, переработка и использование информации для решения 

практических задач. 

Нахождение и использование информации в разных жизненных 

ситуациях и в процессе общения. 

Использование различных источников информации для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» 
Преобразование информации из одного вида в другой и выбор формы 

фиксации и представления информации. 

Составление эссе по прочитанному. 

Составление и преобразование текстов делового стиля, личного 

характера, постов на странице сети Интернет.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КОРРЕКЦИОННОМУ КУРСУ 

«ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЕ)» 

ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

5 КЛАСС 
Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 
Обучающийся научится и будет (сможет): 

• выделять признаки предметов или явлений, оперировать ими на 

базовом уровне; 

• различать существенные и несущественные признаки предмета и 

явления; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам 

по заданному и самостоятельно найденному основанию; 

• синтезировать объект: восполнение целого по части (слов с 

пропущенными буквами, предложений с пропущенными словами); 

• синтезировать объект: восстановление текста из слов, предложений, 

отрывков, восстановление деформированного слова с опорой на 

контекст предложения; 

• синтезировать текст как целое: установление прямых связей между 

событиями, причинно-следственных зависимостей; 

• выделять признаки двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• сравнивать по визуальной опоре объекты по наиболее характерным 

признакам, делать вывод по результатам сравнения. 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 
Обучающийся научится и будет (сможет): 

• устанавливать логические последовательности на материале учебных 

предметов; 

• определять с помощью взрослого видовые и родовое понятия; 

• обобщать предметы, объекты и конкретные/простые учебные понятия 

по существенным признакам с опорой на образец, исключать лишнее из 

ряда объектов, объединенных общим признаком; 

• определять обстоятельства, предшествовавшие возникновению связи 

между явлениями, выделять из этих обстоятельств определяющие, 

которые являются причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений по предварительному совместному анализу; 

• конкретизировать информацию в контексте решаемой задачи; 

• устанавливать закономерности в числовых последовательностях. 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, 

умозаключение, подводить под понятие» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 
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от частных явлений к общим закономерностям по план-вопросам; 

• подводить под правило с помощью взрослого, делать вывод на основе 

анализа и наблюдения за частными случаями и примерами на данное 

правило; 

• строить суждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

• делать умозаключение по аналогии; 

• давать определение конкретному/простому учебному понятию через 

род и видовое отличие с опорой на алгоритм учебных действий. 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла 

пословиц и поговорок, текстов» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• выделять неочевидную информацию в тексте на основе сопоставления 

фактов по опорным вопросам; 

• устанавливать причинно-следственные связи между информационными 

частями текста со скрытым смыслом, делать выводы по опорным 

вопросам; 

• понимать и объяснять скрытый смысл текста при необходимости по 

наводящим вопросам; 

• объяснять скрытый смысл пословиц и поговорок с опорой на 

проиллюстрированный контекст жизненной ситуации. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале» 

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• выполнять последовательность учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей по визуальной опоре; 

• определять последовательность выполнения действий и составлять 

простые инструкции из двух-трех шагов; 

• удерживать алгоритм работы с правилом с опорой на визуализацию; 

• сохранять последовательность учебных действий при самостоятельном 

выполнении задания; 

• определять понятие по заданному алгоритму на изучаемом 

программном материале 5 класса. 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, 

коррекция и развитие познавательных процессов» 
Обучающийся научится и будет (сможет): 

• анализировать, сопоставлять, обобщать зрительную и слуховую 

информацию; 

• анализировать и восполнять пространственные образы; 

• владеть навыкам пространственной ориентировки; 

• оперировать приемами запоминания и воспроизведения информацией 

на учебном материале 5 класса; 

• ориентироваться в содержании справочной информации, отвечать на 

вопросы, используя явно заданную в источнике информацию; 



26 

 

• интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно 

заданную информацию; 

• определять основную и второстепенную информацию при решении 

практических задач; 

• владеть постановкой вопроса при работе с информацией; 

• создавать собственные тексты, применять информацию из текста при 

решении учебно-практических задач; 

• понимать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

схемы, рисунка, карты. 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию 

информации» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• понимать смысловую структуры текста: определение темы, главной 

мысли; 

• владеть логическими приемами переработки информации (заполнение 

таблицы, введение числовых данных); 

• преобразовывать текстовую информацию в таблицу с помощью 

педагога; 

• ориентироваться в схематично представленной информации, составлять 

высказывание с опорой на схему; 

• кодировать и декодировать информацию. 

6 КЛАСС 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• выделять признаки конкретных/простых учебных понятий с опорой на 

образец; 

• выделять существенные признаки житейских/простых учебных 

понятий, обосновывая ответ; 

• классифицировать существенные и несущественные признаки 

житейских/простых учебных понятий с опорой на алгоритм; 

• классифицировать житейские/простые учебные понятия по заданным 

правилам, давать словесную характеристику основанию классификации 

и каждому классу при необходимости с направляющей помощью; 

• синтезировать объект: восполнение недостающих звеньев целого на 

материале учебных предметов история, география, биология, 

литература при необходимости с использованием слов для справок; 

• понимать целостность контекста: связь частей в единое смысловое 

целое, понимание значения неизвестного слова или выражения на 

основе контекста, установление скрытых связей между событиями; 

• сравнивать конкретные понятия/простые учебные понятия на основании 

сопоставления существенных признаков с опорой на алгоритм. 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 
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мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• устанавливать логические связи между понятиями, определять 

причинно-следственные зависимости на учебном материале предметов 

естественно-научного и гуманитарного цикла; 

• определять родо-видовые отношения на учебном материале предметов 

естественно-научного цикла; 

• обобщать житейские/простые учебные понятия, исключать лишнее из 

ряда конкретных/простых учебных понятий, объединенных общим 

признаком; 

• устанавливать причинно-следственные зависимости в исторических 

событиях. 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, 

умозаключение, подводить под понятие» 
Обучающийся научится и будет (сможет): 

• строить рассуждения о причинах события и явления, выделяя наиболее 

вероятные из них, предполагать последствия по совместному 

предварительному анализу; 

• делать умозаключение по аналогии на основе изучаемого учебного 

материала; 

• делать умозаключение из двух и более посылок с опорой на словесное 

описание; 

• строить суждения с логическими связками «и, или, не»; использовать 

отрицание в суждениях; определять истинность и ложность суждений, 

аргументируя ответ; 

• давать определение учебному понятию (историческим, биологическим, 

математическим и т.д.) через обобщение существенных признаков и 

установление связи между ними с опорой на алгоритм учебных 

действий. 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла 

пословиц и поговорок, текстов» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• проводить образные сравнения, объяснять метафоры; 

• употреблять в речи изученные пословицы и поговорки применительно к 

характеристике поступков людей или жизненной ситуацией; 

• выделять синонимичность значений пословиц и поговорок; 

• сопоставлять синонимичные по значению пословицы и поговорки с 

жизненной ситуацией на примере собственного опыта; 

• уметь применять пословицы и поговорки к разным жизненным 

ситуациям. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале» 

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• планировать и сохранять последовательность учебных действия при 
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решении учебных и практических задач; 

• соблюдать алгоритм учебных действий при работе с правилом, при 

решении учебной задачи на изучаемом программном материале 6 

класса; 

• определять понятие по заданному алгоритму на изучаемом 

программном материале 6 класса. 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, 

коррекция и развитие познавательных процессов» 
Обучающийся научится и будет (сможет): 

• результат по параметрам переработки зрительной и слуховой 

информации и пространственной ориентировки соответствует 

предшествующему году с учетом усложнения материала; 

• оперировать приемами запоминания и воспроизведения информацией 

на учебном материале 6 класса; 

• находить и извлекать информацию: определять место искомой 

информации (выборочное чтение, нахождение фрагмента текста) на 

материале учебных предметов; 

• находить и извлекать одну или несколько единиц информации, 

расположенных в разных фрагментах текста; 

• определять наличие/отсутствие информации; 

• оценивать достаточность информации для решения практических задач; 

• оперировать информацией, представленной в таблице, диаграмме, 

схеме, рисунке, карте; 

• использовать информацию, представленную схематично. 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию 

информации» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую по образцу; 

• строить схему рассуждений на основе правила с использованием 

направляющей помощи; 

• переводить информацию из графического или символьного 

представления в текстовое и наоборот. 

7 КЛАСС 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• выделять признаки учебных и научных понятий с опорой на образец; 

• выделять существенные признаки учебных и научных понятий, 

обосновывая ответ; 

• классифицировать существенные и несущественные признаки учебных 

и научных понятий с опорой на образец; 

• классифицировать учебные и научные понятия по заданным правилам, 

давать словесную характеристику основанию классификации и каждому 
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классу; 

• анализировать части, складывать целый текст из частей и выстраивать 

последовательное повествование по опорным словам; 

• синтезировать объект: восстановление причинно-следственных 

зависимостей из частей текста на материале предметов естественно-

научного и гуманитарного цикла с опорой на логическую схему; 

• сравнивать учебные и научные понятия на основании сопоставления 

существенных признаков с опорой на образец. 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• устанавливать общность в логических и семантических единицах; 

• определять причинно-следственных зависимости между явлениями на 

материале учебных предметов история, география, биология; 

• обобщать учебные понятия, исключать лишнее из ряда учебных 

понятий, объединенных общим признаком, при необходимости с 

использованием справочной информации; 

• устанавливать закономерности в процессах и явлениях. 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, 

умозаключение, подводить под понятие» 
Обучающийся научится и будет (сможет): 

• делать индуктивные и дедуктивные умозаключения; 

• строить суждения с использованием логических связок (кванторов): все, 

всякий, любой, каждый, некоторые; 

• определять обратимые и необратимые предположения; 

• давать определение научному понятию по опорной схеме. 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла 

пословиц и поговорок, текстов» 
Обучающийся научится и будет (сможет): 

• употреблять образные сравнения в речи; 

• распознавать фразеологизмы; 

• объяснять широко употребляемые пословицы и поговорки на основе 

личного опыта; 

• понимать нравственный смысл значения пословиц и поговорок; 

• выделять и объяснять оценочные суждения, заключенные в пословицах 

и поговорках; 

• соотносить пословицы и поговорки с социальными ситуациями, 

иллюстрирующими одобряемое и неодобряемое поведение. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале» 

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 
Обучающийся научится и будет (сможет): 

• составлять алгоритм собственных действий; 

• корректировать работу по алгоритму, вносить необходимые дополнения 

и изменения в план и способ действия; 
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• соблюдать алгоритм учебных действий при работе с правилом, при 

решении учебной задачи на изучаемом программном материале 7 

класса; 

• определять понятие по заданному алгоритму на изучаемом 

программном материале 7 класса. 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, 

коррекция и развитие познавательных процессов» 
Обучающийся научится и будет (сможет): 

• результат по параметрам переработки зрительной и слуховой 

информации и пространственной ориентировки соответствует 

предшествующему году с учетом усложнения материала; 

• оперировать приемами запоминания и воспроизведения информацией 

на учебном материале 7 класса; 

• формулировать поисковый запрос, отбирать информацию; 

• упорядочивать, ранжировать, классифицировать информацию; 

• формулировать выводы, основываясь на источнике информации, 

находить аргументы, подтверждающий вывод; 

• выбирать из текста тезис, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

• анализировать, сопоставлять и сравнивать информацию, 

представленную в тексте, таблице, диаграмме, схеме, рисунке, карте; 

• оперировать информацией, представленной схематично. 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию 

информации» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• перерабатывать текстовую информацию в графическую, извлекать 

текстовую информацию из графической (схемы, таблицы, диаграммы); 

• составлять план-конспект текста на материале учебных предметов по 

шаблону. 

8 КЛАСС 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 
Обучающийся научится и будет (сможет): 

• выделять совокупность признаков учебных и научных понятий и 

устанавливать их соотношение с опорой на образец на программном 

материале; 

• классифицировать и группировать информацию из различных 

источников на материале учебных предметов естественно-научного 

цикла; 

• синтезировать информацию: восстановление недостающих событий по 

логической зависимости по предварительному совместному анализу; 

• сравнивать факты и процессы в истории, литературе, биологии, 

географии на основе установления и сопоставления обобщенных 
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характеристик по составленному плану или образцу. 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• обобщать и резюмировать информацию; 

• выбирать из текста тезис, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

• формулировать выводы на основе обобщения отдельных частей текста; 

• обнаруживать противоречия, содержащиеся в одном или нескольких 

текстах; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать причинно-

следственные связи, не показанные в тексте напрямую; 

• устанавливать логические отношения между понятиями. 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, 

умозаключение, подводить под понятие» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• выдвигать предположение, подтверждать или опровергать его 

соответствующей информацией с использованием справочной 

информации; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

• делать умозаключение о каких-либо событиях, содержащихся в тексте, 

резюмировать; 

• оценивать достоверность предложенной информации, высказывать 

оценочные суждения на основе текста; 

• давать определение понятию через другие понятия, устанавливать 

соподчинение понятий. 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла 

пословиц и поговорок, текстов» 
Обучающийся научится и будет (сможет): 

• использовать литературный прием образного сравнения; 

• применять и употреблять в речи пословицы и поговорки в различных 

жизненных ситуациях; 

• встраивать пословицы и поговорки в контекст. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале» 

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• самостоятельно подбирать или составлять алгоритм учебных действий 

при решении учебных или практических задач; 

• выполнять алгоритм учебных действий при работе с правилом, при 

решении учебной задачи на изучаемом программном материале 8 

класса; 

• определять понятие по заданному алгоритму на изучаемом 

программном материале 8 класса. 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, 
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коррекция и развитие познавательных процессов» 
Обучающийся научится и будет (сможет): 

• результат по параметрам переработки зрительной и слуховой 

информации и пространственной ориентировки соответствует 

предшествующему году с учетом усложнения материала; 

• оперировать приемами запоминания и воспроизведения информацией 

на учебном материале 8 класса; 

• интерпретировать и обобщать информацию из нескольких 

отличающихся источников; 

• критически оценивать информацию, распознавать достоверность 

информации в сети Интернет; 

• анализировать, сопоставлять и сравнивать информацию, 

представленную в тексте, таблице, диаграмме, схеме, рисунке, карте на 

материале программы 8 класса; 

• оперировать информацией, представленной схематично на материале 

программы 8 класса. 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию 

информации» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• представлять информацию в виде простых конспектов, таблиц, схем, 

графиков; 

• составлять тезисы устного или письменного сообщения. 

9 КЛАСС 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 
Обучающийся научится и будет (сможет): 

• выделять совокупность признаков и оперировать признаками явлений, 

событий, житейских и научных понятий; 

• анализировать объект или процесс на основе наблюдения с опорой на 

схему; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты, 

процессы и явления на учебном материале; 

• анализировать информацию из различных источников, сопоставлять, 

классифицировать и обобщать ее; 

• синтезировать информацию: восстанавливать контекст, подбирая 

соответствующее понятие; восстанавливать текст путем восполнения 

выпущенных фрагментов. 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• совершать логические действия обобщения; 

• обобщать понятия, события, процессы, информацию; 

• устанавливать логические связи в соответствии с решаемой 



33 

 

практической задачей; 

• обобщенно излагать переработанную информацию. 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, 

умозаключение, подводить под понятие» 
Обучающийся научится и будет (сможет): 

• делать вывод, резюмируя информацию; 

• строить рассуждения, высказывать и обосновывать собственную точку 

зрения по вопросу в тексте; 

• строить рассуждение, высказывать свою точку зрения относительно 

позиции автора текста; 

• обосновывать суждение, находить подтверждение в виде примеров из 

текста; 

• делать вывод на основе анализа разных точек зрения, приводить 

собственную аргументацию; 

• подводить под понятие на основе распознавания системы признаков и 

установления их соотношения при необходимости по смысловой опоре; 

• понимать практическое значение и применение понятия; 

• уметь конкретизировать понятие через другие понятия. 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла 

пословиц и поговорок, текстов» 
Обучающийся научится и будет (сможет): 

• оперировать пословицами и поговорками, употреблять их в речи на 

уровне соответствующего года обучения. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале» 

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 
Обучающийся научится и будет (сможет): 

• строить самостоятельно алгоритм учебных действий; 

• выполнять алгоритм учебных действий при работе с правилом, при 

решении учебной задачи на изучаемом программном материале 9 

класса; 

• определять понятие по заданному алгоритму на изучаемом 

программном материале 9 класса. 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, 

коррекция и развитие познавательных процессов» 
Обучающийся научится и будет (сможет): 

• результат по параметрам переработки зрительной и слуховой 

информации и пространственной ориентировки соответствует 

предшествующему году с учетом усложнения материала; 

• оперировать приемами запоминания и воспроизведения информацией 

на учебном материале 9 класса; 

• осознавать информационные потребности, выбирать и осуществлять 

оптимальные поисковые действия; 

• анализировать, перерабатывать и использовать информацию для 

решения практических задач; 
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• находить и использовать информацию в разных жизненных ситуациях и 

в общении; 

• использовать различные источники информации для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач. 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму фиксации и представления информации; 

• составлять эссе по прочитанному; 

• составлять и преобразовывать тексты делового стиля, личного 

характера, посты на странице сети Интернет.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)» является частью программы коррекционной работы и 

обязателен для изучения. Содержание коррекционного курса, представленное в 

примерной рабочей программе ПАООП ООО обучающихся с ЗПР, 

соответствует ФГОС ООО. В соответствии с учебным планом ПАООП ООО 

обучающихся с ЗПР на изучение курса «Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)» отводится 1 час в неделю (34 часа в учебном году). 

Тематическое планирование и количество часов, отводимых на освоение 

каждого модуля коррекционного курса «Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)» определяется учителем-дефектологом самостоятельно. 

При этом Организация вправе сама вносить изменения в содержание и 

распределение учебного материала по годам обучения, в последовательность 

изучения модулей и количество часов на освоение каждой темы, определение 

организационных форм обучения и т.п. Обоснованность данных изменений 

определяется индивидуальными психофизическими особенностями 

конкретных обучающихся с ЗПР, степенью усвоенности ими учебных тем, 

рекомендациями ППк. 

Тематическое планирование представлено по годам обучения, в нѐм 

указано рекомендуемое количество часов, отводимое на изучение модулей. 

Основные виды деятельности обучающихся с ЗПР перечислены при 

изучении каждой темы и направлены на достижение планируемых результатов 

обучения. 

5 КЛАСС 

Общее количество часов - 34. 

Распределение часов в рамках модуля является примерным и может 

варьироваться учителем-дефектологом. 

Тематические 

блоки, темы Основное содержание 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности» 
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Коррекция и 

развитие базовых 

логических 

действий и 

мыслительных 

операций анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации (8 

ч) 

Выделение признаков 

предметов, объектов или 

явлений, оперирование ими на 

базовом уровне на материале 

учебных предметов. 

Характеристика объекта по 

признакам. Различение 

существенных и 

несущественных признаков 

предмета, объекта и явления. 

Определение признаков 

сходства и различия на основе 

сопоставления. Сравнение 

объектов по наиболее 

характерным признакам, 

подведение к выводу по 

результатам сравнения. 

Объединение предметов и 

явлений в группы по 

определенным признакам, 

группировка. Синтезирование 

объекта. Восполнение целого 

по части. Восстановление 

текста. Синтезирование текста 

как целого: установление 

прямых связей между 

событиями, причинно-

следственных зависимостей. 

Проводить выделение, 

сопоставление признаков 

предметов, объектов или 

явлений по заданному 

алгоритму. 

Проводить анализ и 

различать существенные и 

несущественные признаки 

с помощью педагога. 

Группировать по 

заданному и 

самостоятельно

 найденному 

основанию. 

Синтезировать объекты по 

образцу. Устанавливать 

взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, 

процессов с помощью 

педагога. 
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Коррекция и 

развитие базовых

 логическ

их 

действий и 

мыслительных 

операций

 обобщен

ия, 

абстрагирования, 

конкретизации (5 ч) 

Установление логической 

последовательности в числовых 

рядах, природных явлениях, 

жизненных циклах, жизненных 

событиях, учебных действиях. 

Определение причины и 

следствия. 

Определение видового и 

родового понятий. Обобщение 

объектов и конкретных 

житейских понятий/простых 

учебных понятий по 

существенным признакам с 

исключением лишнего. 

Обобщение и конкретизация 

житейских понятий/простых 

учебных понятий. 

Устанавливать

 логическ

ие 

последовательности с 

опорой на образец. 

Определять видовые и 

родовые понятия с 

помощью педагога. 

Устанавливать

 причинно-

следственные

 зависимости

 по 

смысловой опоре.

 Проводить 

обобщение по смысловой 

опоре. Исключать

 «лишнее»

 понятие. 

Конкретизировать понятия 

с помощью педагога. 

Развитие

 логическ

их 

умений делать 

суждения, 

умозаключение, 

определять и 

подводить под 

понятие (5 ч) 

Построение рассуждений. 

Обобщение правила и 

формулирование вывода. 

Умозаключение по аналогии.

 Определение

 конкретного 

понятия/простого учебного 

понятия через род и видовое 

отличие по алгоритму учебных 

действий. Подведение объекта 

под понятие (на материале

 житейских

 понятий/простых 

учебных понятий). Построение 

суждений на основе сравнения 

предметов и явлений с 

выделением при этом общих 

признаков. 

Строить рассуждения по 

вопросам. Подводить под 

правило, делать вывод на 

основе анализа и 

наблюдения за частными 

случаями и примерами на 

данное правило с 

помощью педагога. 

Строить суждение

 на основе 

сравнения предметов и 

явлений по вопросам. 

Делать умозаключение по 

аналогии с помощью 

педагога. 

Давать определение 

конкретному 

понятию/простому 

учебному понятию) через 

род и видовое отличие с 

опорой на алгоритм 

учебных действий. 

Развитие 

способности к 

пониманию 

скрытого смысла 

пословиц и 

поговорок, текстов 

(4 ч) 

Выделение информации в 

тексте. Понимание и 

объяснение скрытого

 смысла текста. 

Выделение и пояснение 

обобщено-образного 

выражения, заключенного в 

пословице и поговорке, на 

примере широко 

употребляемых пословиц и 

поговорок. Сопоставление 

пословицы с жизненной 

ситуацией на примере 

поступков героя

 рассказа,

 истории. 

Определение темы в 

пословицах и поговорках. 

Отнесенность пословиц и 

поговорок к тематическим 

группам. 

Анализировать

 неочевид

ную 

информацию в тексте на 

основе сопоставления 

фактов по опорным 

вопросам. Определять 

скрытый смысл в тексте, 

пословицах и поговорках 

по наводящим вопросам. 

Сопоставлять пословицы с 

жизненной ситуацией. 

Относить пословицу к 

определенной теме. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале» Познавательные 

действия при 

работе с 

алгоритмами (3 ч) 

Составление простых 

инструкций из двух-трех шагов 

и последовательности 

выполнения действий. Работа с 

алгоритмом применения 

правила по визуальной опоре. 

Алгоритм определения понятий 

на изучаемом программном 

материале. 

Выполнять учебные 

действия по алгоритму. 

Определять 

последовательность 

выполнения действий и 

составлять простые 

инструкции из двух-трех 

шагов на учебном 

материале. 
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Познавательные 

действия при 

работе с 

информацией, 

коррекция и 

развитие 

познавательных 

процессов (4 ч) 

Анализ и сопоставление

 зрительно 

воспринимаемых объектов 

(идентификация, сличение, 

восполнение). Дифференциация 

наложенных объектов. Анализ 

и восполнение 

пространственных

 образов.

 Приемы 

слухоречевого и

 опосредованного 

запоминания. 

Воспроизведения информации 

по визуальной опоре. 

Анализ и переработка 

познавательной и учебной 

информации.

 Ориентировк

а в 

содержании

 справочной

 информации, 

нахождение в источнике 

ответов на вопросы с 

использованием явно заданной 

информации. Интерпретация 

информации, нахождение в 

источнике ответов на

 вопросы с 

использованием неявно 

заданной информации. 

Различение и определении 

основной и второстепенной 

информации при решении 

практических задач. Создание 

собственных текстов на основе 

справочной информации. 

Анализ информации, 

представленной в виде 

таблицы, диаграммы, схемы, 

рисунка, карты. 

Анализировать,

 сопоставл

ять, 

обобщать зрительную и 

слуховую информацию. 

Оперировать приемами 

запоминания и

 воспроизведени

я 

информацией на учебном 

материале 5 класса. 

Интерпретировать 

информацию с помощью 

педагога. 

Формулировать вопрос 

при работе с 

информацией. 

Определять основную и 

второстепенную 

информацию при решении 

практических задач на 

основе предварительного

 совместного 

анализа. 

Создавать собственные

 тексты, 

применять информацию 

из текста при решении 

учебно-практических 

задач по предварительно 

составленному плану. 

Анализировать

 информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы, 

схемы, рисунка, карты. 

Познавательные 

действия по

 преобразова

нию 

информации (4 ч) 

Текст. Смысловая структура 

текста. Анализ учебного текста. 

Определение темы, главной 

мысли. Отработка логических 

приемов 

Определять тему, главную 

мысль текста. Выполнять 

логические приемы 

переработки

 информац

ии. 
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переработки информации (заполнение таблицы, 

введение числовых данных). Преобразование 

текстовой информации в таблицу. 

Ориентировка в схематично представленной информации. Кодирование и 

декодирование информации (шифровка символами). 

6 КЛАСС 

Общее количество часов - 34. 

Распределение часов в рамках модуля является примерным и может 

варьироваться учителем-дефектологом. 

Тематические 

блоки, темы 
Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности» Коррекция и 

развитие базовых 

логических 

действий и 

мыслительных 

операций анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации (6 

ч) 

Выделение признаков

 конкретных 

понятий/простых учебных 

понятий на материале учебных 

предметов, оперирование 

признаками, определение 

существенных признаков. 

Различение существенных и 

несущественных

 признаков

 житейских 

понятий/простых учебных 

понятий. 

Классификация житейских, 

конкретных и простых учебных 

понятий по заданным правилам. 

Словесное определение 

основания классификации и 

каждого класса. 

Синтезирование объектов.

 Восполнение 

недостающих звеньев целого на 

материале учебных предметов. 

Анализ целостности контекста: 

связь частей в единое 

смысловое целое, понимание 

значения неизвестного слова 

или выражения на основе 

контекста, установление

 скрытых связей

 между 

событиями. 

Сравнение конкретных 

понятий/простых учебных 

понятий на основании 

сопоставления существенных 

признаков. 

Выделять признаки 

конкретных 

понятий/простых учебных 

понятий с опорой на 

образец.

 Выделя

ть 

существенные признаки 

житейских 

понятий/простых учебных 

понятий, обосновывая 

ответ по наводящим 

вопросам.

 Классифицир

овать 

существенные и 

несущественные признаки 

житейских 

понятий/простых учебных 

понятий с опорой на 

алгоритм.

 Классифицир

овать 

житейские, конкретные и 

простые учебные понятия 

по заданным 

правилам. Словесно 

характеризовать 

основание классификации

 с 

направляющей помощью. 

Синтезировать объект: 

совершать действия по

 восполнению 

недостающих звеньев 

целого на материале 

учебных с использованием 

слов для справок. 

Коррекция и 

развитие базовых

 логическ

их 

действий и 

мыслительных 

операций

 обобщен

ия, 

абстрагирования, 

конкретизации (6 ч) 

Установление логических 

связей между понятиями,

 определение

 причинно 

следственных зависимостей. 

Установление родовидовых 

отношений. 

Обобщение

 житейских,

 конкретных 

понятий/простых учебных

 понятий и 

«исключение лишнего» из ряда 

этих понятий, объединенных 

общим признаком. 

Установление причинно-

следственных 

зависимостей в исторических 

событиях. 

Устанавливать логические 

связи между

 понятиями,

 определять 

причинно-следственные 

зависимости после 

предварительного анализа. 

Определять родо-видовые 

отношения. Обобщать 

житейские, конкретные 

понятия/простые учебные 

понятия с направляющей 

помощью, исключать 

лишнее из ряда этих 

понятий, объединенных 

общим признаком, 

аргументировать ответ. 

Устанавливать

 причинно-

следственные

 зависимости

Развитие

 логическ

их 

умений делать 

суждения, 

умозаключение, 

определять и 

подводить под 

понятие (5 ч) 

Знакомство с алгоритмом 

рассуждения о причинах 

события или явления, анализ 

наиболее вероятных из них, 

определение возможных 

последствий. Умозаключение 

по аналогии. Умозаключение из 

двух и более посылок с опорой 

на словесное описание. 

Строить с помощью 

педагога 

рассуждения о причинах 

события и явления. 

Делать умозаключение по 

аналогии в простых 

случаях. 

Делать умозаключение из 

двух и более 

Преобразовывать 

текстовую информацию 

в таблицу. Кодировать 

и декодировать 

информацию на 

элементарном уровне. 
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 Суждения с логическими 

связками и, или, не. Применение 

отрицания в суждениях. 

Определение истинности и 

ложности суждений с 

аргументацией ответа. 

Алгоритм определения 

учебного понятия через 

обобщение существенных 

признаков и установление связи 

между ними. Алгоритм 

подведения объекта под 

учебное понятие. 

посылок с опорой на 

словесное описание. 

Строить суждения с 

логическими связками «и, 

или, не»; использовать 

отрицание в суждениях; 

определять истинность и 

ложность суждений, 

аргументируя ответ. 

Давать определение

 учебному 

понятию через

 обобщение 

существенных

 признаков и 

установление связи между 

ними с опорой на 

алгоритм учебных 

действий. 

Развитие 

способности к 

пониманию 

скрытого смысла 

пословиц и 

поговорок, текстов 

(4 ч) 

Употребление в речи пословиц 

и поговорок применительно к 

характеристике поступков 

людей или жизненной 

ситуации. Выделение и 

пояснение обобщено-образного 

выражения, заключенного в 

пословице и поговорке. 

Синонимичность значений 

пословиц и поговорок. 

Сопоставление синонимичных 

по значению пословиц и 

поговорок с жизненной 

ситуацией на примере 

собственного опыта. 

Разноплановость значений 

пословиц и поговорок,

 применение

 пословицы и 

поговорки к разным жизненным 

ситуациям. 

Проводить

 образные

 сравнения, 

объяснять метафоры с 

направляющей помощью. 

Употреблять в речи 

изученные пословицы и

 поговорки 

применительно к 

характеристике поступков 

людей или жизненной 

ситуации. 

Выделять с направляющей 

помощью синонимичность 

значений пословиц и 

поговорок. 

Сопоставлять с

 направляющей 

помощью синонимичные 

по значению пословицы и 

поговорки с жизненной 

ситуацией на примере 

собственного опыта. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале» Познавательные 

действия при 

работе с 

алгоритмами (4 ч) 

Освоение алгоритма учебных 

действий при работе с 

правилом, при решении 

учебной задачи на изучаемом 

программном материале. 

Определение понятия по 

заданному алгоритму на 

изучаемом программном 

материале. 

Планировать и

 сохранять 

последовательность 

учебных действия при 

решении учебных и 

практических задач. 

Соблюдать

 алгоритм

 учебных 

действий при работе с 

правилом, при решении 

учебной задачи на 

изучаемом программном 

материале 6 класса. 

Определять понятие по 

заданному алгоритму на 

изучаемом программном 

материале 6 класса. 

Познавательные 

действия при 

работе с 

информацией, 

коррекция и 

развитие 

познавательных 

процессов (5 ч) 

Анализ и переработка 

зрительной и слуховой 

информации (сличение,

 сопоставление, 

нахождение идентичных фигур, 

распознавание наложенных 

изображений, выделение фигур 

из сложного чертежа,

 нахождение 

противоречивых

 изображений).

 Анализ 

пространственного 

расположения фигур. 

Оперирование приемами 

запоминания и 

воспроизведения информации 

на учебном материале:

 выделение

 опорных слов, 

воспроизведение текста по 

опорным словам. Проведение 

учебных действий по работе с 

Сличать, сопоставлять, 

находить идентичные 

фигуры, распознавать 

наложенные изображения, 

выделять фигуры из 

сложного чертежа, 

находить

 противореч

ивые 

изображения. 

Оперировать приемами 

запоминания и 

воспроизведения 

информацией на учебном 

материале 6 класса. 

Находить и извлекать 

информацию: определять

 место

 искомой 

информации. 

Находить и извлекать 

одну или несколько

 единиц
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Познавательные 

действия по

 преобразова

нию 

Преобразование информации из 

одной формы в другую 

различными способами по 

образцу. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую по 

образцу. 
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Выстраивание схемы 

рассуждений на основе правила по вопросам. 

Преобразование информации из графического 

или символьного представления в текстовое и 

наоборот. 

7 КЛАСС 

Общее количество часов - 34. 

Распределение часов в рамках модуля является примерным и может 

варьироваться учителем-дефектологом. 

Тематические 

блоки, темы 
Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности» Коррекция и 

развитие базовых 

логических 

действий и 

мыслительных 

операций анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации (5 

ч) 

Выделение признаков учебных 

и научных понятий. 

Выделение существенных 

признаки учебных и научных 

понятий. 

Различение существенных и 

несущественных признаков 

учебных и научных понятий. 

Классификация учебных и 

научных понятий по заданным 

правилам, словесное 

определение основания 

классификации и каждого 

класса. Синтезирование 

объекта: восстановление 

причинно-следственных 

зависимостей из частей текста. 

Сравнение учебных и научных 

понятий на основании

 сопоставления

 существенных 

признаков. 

Выделять признаки 

учебных и научных 

понятий с опорой на 

образец. Выделять 

существенные признаки 

учебных и научных 

понятий, обосновывая 

ответ с направляющей 

помощью. 

Классифицировать 

существенные и 

несущественные признаки 

учебных и научных 

понятий с опорой на 

образец. 

Классифицировать 

учебные и научные 

понятия по заданным 

правилам, давать 

словесную характеристику 

основанию классификации 

и каждому классу. 

Синтезировать объект: 

восстановление причинно-

следственных 

зависимостей из частей 

текста на материале с 

опорой на логическую 

схему. 

Сравнивать учебные и 

научные 

понятия на основании 

сопоставления 

существенных признаков 

с опорой на образец. 

Коррекция и 

развитие базовых

 логическ

их 

действий и 

мыслительных 

операций

 обобщен

ия, 

абстрагирования, 

конкретизации (4 ч) 

Установление общности в 

логических и семантических 

единицах. 

Определение причинно-

следственной 

зависимости между явлениями. 

Обобщение учебных понятий, 

исключение лишнего из ряда 

учебных понятий, 

объединенных общим 

признаком. 

Установление закономерностей 

в процессах и явлениях. 

Устанавливать общность в 

логических и

 семантических

 единицах с 

направляющей помощью. 

Определять причинно-

следственные зависимости 

между явлениями на 

изучаемом учебном 

материале. 

Обобщать учебные

 понятия, 

исключать лишнее из ряда 

учебных понятий,

 объединенных

 общим 

признаком с

 использованием 

справочной информации. 

Устанавливать 

закономерности в 

процессах и явлениях с 

направляющей помощью. 

Развитие

 логическ

их 

умений делать 

суждения, 

умозаключение, 

определять и 

подводить под 

понятие (4 ч) 

Индуктивные и дедуктивные 

умозаключения. Суждения с 

использованием логических 

связок (кванторов): все, всякий, 

любой, каждый, некоторые. 

Распознавание обратимых и 

необратимых предположений. 

Определение научного понятия 

по опорной схеме. 

Делать индуктивные и 

дедуктивные 

умозаключения с опорой 

на образец. 

Строить суждения с 

использованием 

логических связок 

(кванторов): все, всякий, 

любой, каждый, 

некоторые по образцу. 

Определять по смысловой 

опоре обратимые и

 необратимые 

предположения. 

Давать определение

информации (4 ч) Строить схему 

рассуждений с 

использованием 

направляющей 

помощи. 

Переводить

 информацию 

из 

графического или 

символьного 

представления в 

текстовое и наоборот. 
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Развитие 

способности к 

пониманию

 скрыто

го 

смысла пословиц и 

поговорок, текстов 

(4ч) 

Объяснение пословиц и 

поговорок на основе личного 

опыта. Понимание 

нравственного смысла 

пословиц и поговорок. 

Выделение и объяснение

 оценочных

 суждений, 

заключенных в пословицах и 

поговорках. Соотнесение 

пословиц и поговорок с 

социальными ситуациями, 

иллюстрирующими одобряемое 

и неодобряемое поведение. 

Объяснять широко 

употребляемые пословицы 

и поговорки на основе 

личного опыта. 

Понимать

 нравственный

 смысл 

значения пословиц и 

поговорок. 

Выделять и объяснять 

оценочные суждения, 

заключенные в 

пословицах и поговорках 

с направляющей 

помощью. 

Соотносить пословицы и 

поговорки с социальными

 ситуация

ми, 

иллюстрирующими 

одобряемое и 

неодобряемое поведение. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале» Познавательные 

действия при 

работе с 

алгоритмами (5 ч) 

Составление алгоритма 

собственных действий. 

Соблюдение алгоритма 

учебных действий при работе с 

правилом, при решении 

учебной задачи на изучаемом 

программном материале. 

Определение понятий по 

заданному алгоритму на 

изучаемом программном 

материале. 

Составлять алгоритм 

собственных действий для 

решения учебной задачи. 

Соблюдать

 алгоритм

 учебных 

действий при работе с 

правилом, при решении 

учебной задачи на 

изучаемом программном 

материале 7 класса. 

Определять понятие по 

заданному алгоритму на 

изучаемом программном 

материале 7 класса. 

Познавательные 

действия при 

работе с 

информацией, 

коррекция и 

развитие 

познавательных 

процессов (6 ч) 

Анализ и переработка 

зрительной и слуховой 

информации (объем 

переработки зрительной 

информации; объем 

переработки слухоречевой 

информации). 

Оперирование приемами 

запоминания и воспроизведения 

информации: использование 

смысловых опор. 

Логические приемы работы с 

информацией: формулирование 

поискового запроса, отбор 

необходимой информации в 

соответствии с учебнойзадачей,

 упорядочивание, 

ранжирование,

 классифицирование 

информации. 

Подведение под вывод на 

основе источника информации, 

нахождение аргументов, 

подтверждающих вывод. 

Определение в

 тексте

 тезиса, 

соответствующего содержанию 

и общему смыслу текста. 

Анализ, сопоставление и 

сравнение информации, 

представленной в тексте, 

таблице, на диаграмме, схеме, 

Оперировать приемами 

запоминания и 

воспроизведения 

информацией на учебном 

материале 7 класса. 

Формулировать 

поисковый запрос, 

отбирать информацию. 

Упорядочивать,

 ранжиров

ать, 

классифицировать 

информацию. 

Формулировать выводы, 

основываясь на источнике 

информации, находить 

аргументы, 

подтверждающий вывод. 

Выбирать из

 текста

 тезис, 

соответствующий 

содержанию и общему

 смыслу текста с 

направляющей помощью. 

Анализировать, 

сопоставлять и сравнивать

 информац

ию, 

представленную в тексте, 

таблице, диаграмме, 

схеме, рисунке, карте. 

Оперировать

Познавательные 

действия по

 преобразова

нию 

информации (6 ч) 

Преобразование текстовой 

информации в графическую.

 Извлечение

 текстовой 

информации из графической 

(схемы, таблицы, диаграммы, 

карты). Составление план- 

конспекта текста на материале 

учебных предметов. 

Перерабатывать

 текстов

ую 

информацию в

 графическую, 

извлекать текстовую 

информацию из 

графической

 (схемы,

 таблицы, 

диаграммы). 

Составлять план-конспект 

текста на материале 

учебных предметов по 

шаблону. 

 

8 КЛАСС 

Общее количество часов - 34. 

Распределение часов в рамках модуля является примерным и может 

варьироваться учителем-дефектологом. 

Тематические блоки, I Основное I Основные виды 

деятельности
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темы | содержание | обучающихся 
Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности» Коррекция и 

развитие базовых 

логических 

действий и 

мыслительных 

операций анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации (5 

ч) 

Выделение совокупности 

признаков учебных и научных 

понятий и установление их 

соотношения. 

Группировка информации из 

различных источников. 

Синтезирование информации: 

восстановление недостающих 

событий по логической 

зависимости. Сравнение фактов 

и процессов на основе 

установления и сопоставления 

обобщенных характеристик по 

составленному плану или 

образцу. 

Выделять совокупность 

признаков учебных и 

научных понятий и 

устанавливать их 

соотношение с опорой на 

образец на программном 

материале. 

Классифицировать и 

группировать 

информацию из

 различных 

источников. 

Синтезировать

 информац

ию: 

восстановление 

недостающих событий по 

логической зависимости 

по предварительному

 совместн

ому 

анализу. 

Сравнивать факты и 

процессы в истории,

 литературе,

 биологии, 

географии на основе 

установления и 

сопоставления

 обобщен

ных 

характеристик по 

составленному плану или 

образцу. 

Коррекция и 

развитие базовых

 логическ

их 

действий и 

мыслительных 

операций

 обобщен

ия, 

абстрагирования, 

конкретизации (7 ч) 

Обобщение и резюмирование 

информации. Нахождение в 

тексте тезиса, 

соответствующего содержанию 

и общему смыслу текста. 

Формулирование вывода на 

основе обобщения отдельных 

частей текста. 

Определение противоречия, 

содержащегося в одном или 

нескольких текстах. 

Соотношение фактов с общей 

идеей текста, установление 

причинно-следственных связей, 

не показанных в тексте 

напрямую. 

Установление логических 

отношений между понятиями.

 Расположение

 понятий в 

последовательности от частного 

к общему. 

Обобщать и

 резюмировать 

информацию. 

Выбирать из

 текста

 тезис, 

соответствующий 

содержанию и общему 

смыслу текста. 

Формулировать выводы 

на основе обобщения 

отдельных частей текста. 

Обнаруживать

 противоречия, 

содержащиеся в одном

 или 

нескольких текстах по 

предварительному

 совместному 

анализу. 

Соотносить факты с 

общей идеей текста, 

устанавливать причинно-

следственные связи, не 

показанные в тексте 

напрямую по 

предварительному 

совместному анализу. 

Устанавливать логические 

отношения между 

понятиями с 

направляющей помощью. 

Развитие

 логическ

их 

умений делать 

суждения, 

умозаключение, 

определять и 

подводить под 

понятие (5 ч) 

Построение предположений. 

Подтверждение или

 опровержение

 предположения 

соответствующей информацией 

на основе текстового 

источника. 

Построение рассуждений в 

форме связи простых суждений 

об объекте: все, некоторые, ни 

одно, некоторые не. 

Определение достоверности 

предложенной информации,

 высказывание

 оценочных 

суждений на основе текста. 

Определение понятий через 

другие понятия, установление 

соподчиненности понятий. 

Выдвигать

 предположе

ние, 

подтверждать или 

опровергать его 

соответствующей 

информацией с 

использованием

 справочн

ой 

информации. 

Строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте. 

Делать умозаключение о 

каких-либо событиях, 

содержащихся в тексте, 

резюмировать. 

Оценивать

 достоверно

сть 

предложенной

Развитие 

способности к 

пониманию

 скрыто

го 

смысла пословиц и 

поговорок, текстов 

(3 ч) 

Применение и употребление 

пословиц и поговорок в 

различных жизненных 

ситуациях. Встраивание 

пословицы и поговорки в 

контекст. 

Использовать 

литературный прием 

образного сравнения. 

Применять и употреблять 

в речи пословицы и 

поговорки в различных 

жизненных ситуациях. 

Встраивать пословицы и 

поговорки в контекст. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале» 
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Познавательные 

действия при 

работе с 

алгоритмами (3 ч) 

Составление алгоритма 

учебных действий при решении 

учебных или практических 

задач. 

Выполнение алгоритма 

учебных действий при работе с 

правилом, при решении 

учебной задачи на изучаемом 

программном материале. 

Определение понятия по 

заданному алгоритму на 

изучаемом программном 

материале. 

Самостоятельно 

подбирать или составлять

 алгоритм

 учебных 

действий при решении 

учебных или 

практических задач. 

Выполнять

 алгоритм

 учебных 

действий при работе с 

правилом, при решении 

учебной задачи на 

изучаемом программном 

материале 8 класса. 

Определять понятие по 

заданному алгоритму на 

изучаемом программном 

материале 8 класса. 

Познавательные 

действия при 

работе с 

информацией, 

коррекция и 

развитие 

познавательных 

процессов (5 ч) 

Оперирование приемами 

запоминания и воспроизведения 

информации: составление схем-

опор, опосредованное 

запоминание, использование 

мнестических символов. 

Интерпретация и обобщение 

информации из нескольких 

отличающихся источников. 

Анализ, сопоставление и

 сравнение 

информации, представленной в 

тексте, таблице, на диаграмме, 

схеме, рисунке, карте. 

Оперирование информацией, 

представленной схематично. 

Оперировать приемами 

запоминания и 

воспроизведения 

информации на учебном 

материале 8 класса. 

Интерпретировать и

 обобщать 

информацию из

 нескольких 

отличающихся 

источников после 

предварительного

 совместн

ого 

анализа. 

Оценивать информацию, 

распознавать 

достоверность 

информации в сети 

Интернет. 

Анализировать, 

сопоставлять и сравнивать

 информац

ию, 

представленную в тексте, 

таблице, диаграмме, 

схеме, рисунке, карте на 

материале программы 8 

класса. 

Оперировать

 информац

ией, 

представленной 

схематично на материале 

программы 8 класса. 

Познавательные 

действия по

 преобразова

нию 

информации (3 ч) 

Представление информации в 

виде простых конспектов, 

таблиц, схем, графиков. 

Составление тезисов устного 

или письменного сообщения. 

Представлять 

информацию в виде 

простых конспектов, 

таблиц, схем, графиков. 

Составлять тезисы 

устного или письменного 

сообщения. 

 

9 КЛАСС 

Общее количество часов - 34. 

Распределение часов в рамках модуля является примерным и может 

варьироваться учителем-дефектологом. 

Тематические 

блоки, темы 
Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 
Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности» Коррекция и 

развитие 

базовых логических 

действий и 

мыслительных 

операций анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации (4 

ч) 

Выделение совокупности 

признаков и оперирование 

признаками научных понятий. 

Анализ объекта или процесса 

на основе наблюдения, 

аналитическое суждение. 

Анализ, сравнение,

 классификаци

я и 

обобщение фактов, процессов и 

явлений на учебном материале. 

Анализ информации из 

различных источников, ее 

сопоставление и обобщение: 

выделение существенной 

информации из текстов разных 

видов. 

Выделять совокупность 

признаков и оперировать 

признаками явлений, 

событий, научных 

понятий. 

Анализировать,

 сравнива

ть, 

классифицировать и 

обобщать факты, 

процессы и явления. 

Анализировать

 информацию

 из 

различных источников, 

сопоставлять, 

классифицировать и 

Коррекция и 

развитие 

Обобщение понятий, событий, 

процессов, 

Обобщать

 понятия,

 события, 
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базовых

 логическ

их 

действий и 

мыслительных 

операций

 обобщен

ия, 

абстрагирования, 

конкретизации (5 ч) 

информации. 

Обобщение информации, 

представленной в разных 

модальностях. 

процессы, информацию. 

Устанавливать логические 

связи в соответствии с

 решаемой 

практической задачей. 

Обобщенно излагать 

переработанную 

информацию. 
Развитие 

логических умений 

делать

 сужден

ия, 

умозаключение, 

определять и 

подводить под 

понятие (7 ч) 

Формулирование вывода на

 основе 

резюмирования информации. 

Обоснование собственной 

точки зрения по вопросу в 

тексте, относительно позиции 

автора текста. 

Обоснование

 суждения,

 нахождение 

подтверждения в виде 

примеров из текста. 

Формулирование вывода на 

основе анализа разных точек 

зрения, приведение 

собственной аргументации. 

Определение понятия на основе 

распознавания системы 

признаков и установления их 

соотношения, при

 необходимости по 

смысловой опоре. Подведение 

под понятие. 

Конкретизация понятия через 

другие понятия, определение 

практического значения и 

применения понятия. 

Делать вывод,

 резюмируя 

информацию. 

Строить рассуждения, 

высказывать и 

обосновывать 

собственную точку зрения 

по вопросу в тексте. 

Строить рассуждение, 

высказывать свою точку 

зрения относительно 

позиции автора текста. 

Обосновывать суждение, 

находить подтверждение в 

виде примеров из текста. 

Делать вывод на основе 

анализа разных точек 

зрения, приводить 

собственную 

аргументацию. 

Подводить под понятие на 

основе распознавания 

системы признаков и 

установления их 

соотношения при 

необходимости по 

смысловой опоре. 

Конкретизировать 

понятие через другие 

понятия. 

Развитие 

способности к 

пониманию

 скрыто

го 

смысла пословиц и 

поговорок, текстов 

(3 ч) 

Оперирование пословицами и 

поговорками в самостоятельной 

речи. Употребление пословиц и 

поговорок в соотнесении с 

социальной ситуацией. 

Оперировать пословицами 

и поговорками, 

употреблять их в речи 

относительно конкретной 

ситуации. 
Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале» Познавательные 

действия при 

работе с 

алгоритмами (3 ч) 

Определение и выполнение 

алгоритма учебных действий. 

Выполнение алгоритма 

учебных действий при работе с 

правилом, при решении 

учебной задачи на изучаемом 

программном материале. 

Определение понятия по 

заданному алгоритму на 

изучаемом программном 

материале. 

Выполнять построение 

алгоритма учебных 

действий. 

Выполнять

 алгоритм

 учебных 

действий при работе с 

правилом, при решении 

учебной задачи на 

изучаемом программном 

материале 9 класса. 

Определять понятие по 

заданному алгоритму на 

изучаемом программном 

материале 9 класса. 

Познавательные 

действия при 

работе с 

информацией, 

коррекция и

 развитие 

познавательных 

процессов (8 ч) 

Оперирование приемами 

запоминания и 

воспроизведения информации 

на учебном материале. 

Анализ, переработка

 и

 использование 

информации для решения 

практических задач. 

Нахождение и использование 

информации в разных 

жизненных ситуациях и в 

процессе общения. 

Использование

 различных

 источников 

информации для решения 

учебных и практико-

Оперировать приемами 

запоминания и 

воспроизведения 

информацией на учебном 

материале 9 класса. 

Осознавать

 информацио

нные 

потребности, выбирать и 

осуществлять 

оптимальные поисковые 

действия. 

Анализировать, 

перерабатывать и 

использовать

 информацию

 для 

решения практических
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Познавательные 

действия по 

преобразованию 

информации (7 ч) 

Преобразование информации из 

одного вида в другой и выбор 

формы фиксации и 

представления информации. 

Составление эссе по 

прочитанному. 

Составление и преобразование 

текстов делового стиля, 

личного характера, постов на 

странице сети Интернет. 

Преобразовывать 

информацию из одного 

вида в другой и выбирать 

удобную для себя форму 

фиксации и представления 

информации. Составлять 

эссе по прочитанному. 

Составлять и 

преобразовывать тексты 

делового стиля, личного 

характера, посты на 

странице сети Интернет. 

 

В разделе тематического планирования рабочей программы должны быть 

учтены возможности использования электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами, реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании (мультимедийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов). 
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Пояснительная записка 
 
Коррекционный курс «Логопедические занятия» адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития разработан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер - 64101) (далее - ФГОС ООО) и с 

учѐтом Примерной адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (одобренной 

решением ФУМО по общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22)) (далее - 

ПАООП ООО обучающихся с ЗПР) 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» является обязательной частью 

коррекционно-развивающей области ПАООП ООО обучающихся с ЗПР. Курс 

обеспечивается логопедическим сопровождением и направлен на преодоление и/или 

ослабление нарушений/недостатков речевого развития у обучающихся 5-9 классов, 

получающих образование в соответствии с АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Общая характеристика курса «Логопедические занятия» 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» направлен на формирование 

речевой компетенции обучающихся с ЗПР, развитие и совершенствование навыков 

речевого общения, обогащение лексического запаса и языковых средств общения, 

преодоление и/или ослабление нарушений чтения и письма, формирование мотивации к 

самоконтролю собственной речи. 

Цель и задачи курса 

Цель коррекционного курса «Логопедические занятия» - коррекция и преодоление 

или ослабление имеющихся нарушений/недостатков устной и письменной речи 

обучающихся с ЗПР, развитие и совершенствование коммуникативных компетенций, 

формирование мотивации к самоконтролю собственной речи. 

Задачи курса: 

• коррекция и развитие языкового анализа и синтеза; 

• совершенствование зрительно-пространственных и пространственно-временных 

представлений; 

• совершенствование фонетико-фонематической стороны речи; 

• формирование фонематических, морфологических и синтаксических обобщений; 

• коррекция и развитие лексико-грамматического строя речи; 

• формирование алгоритма орфографических действий, орфографической зоркости, 

навыков грамотного письма; 

• коррекция или минимизация ошибок письма и чтения; 

• развитие связной речи и формирование коммуникативной компетенции.  

В процессе проведения курса «Логопедические занятия» осуществляются 

формирование языковых обобщений, коррекция и развитие навыков правильного 

использования языковых средств в процессе общения и в учебной деятельности. 

Происходят обогащение лексического строя речи, развитие лексической системности, 

совершенствование грамматического оформления речи путем овладения новыми 

способами словоизменения и словообразования изучаемых частей речи, моделями 

различных синтаксических конструкций. Осуществляется развитие связной речи, 

соответствующей законам логики, грамматики, композиции речевого высказывания, 

выполняющей коммуникативную функцию. 
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Особенности построения курса 

Рабочая программа коррекционного курса «Логопедические занятия» построена по 

модульному принципу. Каждый модуль отражает содержание одного из направлений 

коррекционной логопедической работы, необходимых для преодоления речевого 

нарушения при ЗПР. Модульное построение программы курса позволяет осуществлять 

дифференцированный подход с учетом особых образовательных потребностей и речевых 

возможностей школьников с ЗПР. Учитель-логопед может структурировать содержание 

программного материала по курсу, исходя из потребностей учащегося с ЗПР или группы, 

увеличивая количество часов на изучение одного или нескольких модулей либо 

равномерно распределяя время на изучение каждого модуля. Проведение коррекционно-

развивающих занятий учителя-логопеда предполагает вариативность и индивидуализацию 

содержания программы. 

При тематическом планировании логопедических занятий учитель- логопед после 

изучения конкретной темы модуля интегрирует ее материал для закрепления в структуру 

последующих занятий. Кроме того, возможно совмещение на одном занятии логически 

связанных тем из разных модулей. 

Содержание модулей включает: 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. 

Фонетика, орфоэпия, графика» направлен на коррекцию и развитие произносительной 

стороны речи, звуко-слоговой структуры слова, дифференциацию звуков и букв, 

преодоление специфических ошибок письма (перестановки, пропуски, замены). 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование 

навыков словообразования. Морфемика» направлен на пополнение словарного запаса, 

использование различных способов словообразования разных частей речи, преодоление 

специфических и дизорфографических ошибок. 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология» направлен на формирование синтаксических и семантических 

представлений, расширение языковых средств и формирование умения активно 

использовать их на уровне словосочетания и предложения, преодоление специфических, 

дизорфографических и пунктуационных ошибок. 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо)» направлен на развитие умения работать с текстом, 

формирование коммуникативных умений и навыков, готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию, 

преодоление специфических, дизорфографических и пунктуационных ошибок. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение 

содержания курса 

В целях повышения эффективности коррекционной работы и осмысления 

содержания данного курса на занятиях используются разнообразные виды деятельности 

обучающихся с ЗПР. Целесообразно комбинировать аудирование, говорение и выполнение 

письменных работ. Обучающиеся с ЗПР должны объяснять свои действия, вслух 

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

предлагать способы выполнения задания, задавать вопросы. Необходимо постоянно 

развивать у школьников с ЗПР умение работать с текстом и справочной литературой. 

Немаловажным представляется введение алгоритмизации при изучении сложного 

речевого материала. Обучающимся с ЗПР предлагаются алгоритмы правил, выделение 

шагов последовательных действий при работе над заданием. 

Учитель-логопед проводит зрительные диктанты, списывание, письмо по памяти и 

др. Важным является формирование умения находить в тексте слова на изучаемое правило 

и правильно его применять. На занятиях обучающиеся с ЗПР выделяют в тетради 
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орфограммы зеленым цветом, при необходимости предварительно перед написанием 

орфографически проговаривают трудные слова. Все это способствует развитию 

орфографической зоркости и умения осуществлять необходимый самоконтроль и 

самокоррекцию. 

Содержание коррекционного курса «Логопедические занятия» строится в строгом 

соответствие с требованиями к результату изучения учебного предмета «Русский язык» и 

основано на использовании учебного материала. 

Коррекционный курс учителя-логопеда предусматривает знакомство обучающих с 

причастиями (без терминологии) в ознакомительном плане на логопедических занятиях в 6 

классе. Это обусловлено тем, что обучающимся с ЗПР в 7 классе при изучении 

программного материала по предмету «Русский язык», как правило, сложно дается 

изучение и различение причастий и прилагательных, они часто смешивают эти понятия. 

Кроме того, им крайне трудно выделить структуру причастного оборота в составе 

предложения. Таким образом, целесообразно проводить пропедевтическую работу в конце 

6 класса по употреблению причастий в речи, учить обучающихся образовывать и склонять 

причастия с опорой на образец. 

Логопедическая работа проводится на изучаемом программном материале, при 

этом специалист уделяет внимание закреплению учебных навыков по учебному предмету 

«Русский язык» с использованием логопедических приемов. Например, упражнения по 

словообразованию разных частей речи позволяют отрабатывать и закреплять навыки 

морфемного разбора частей речи. Так, в курсе 5 класса в модуле «Обогащение и 

активизация словарного запаса. Формирование навыков словообразования. Морфемика» 

логопедическая работа проводится на изучаемом программном материале по следующим 

темам: Словообразование существительных при помощи суффиксов: -ышк-, -оньк- (-еньк-), 

-ушк- (-юшк-), -чик-, -щик-, -ищ-, - ечк-, -ичк-, -ец-, -иц-, -ок-, -онк-. Словообразование 

прилагательных при помощи суффиксов: -ов- (-ев), -лив-, - к, -ск-, -ева-, -н-. 

Словообразование глаголов при помощи приставок: без-бес, пре-при. 

Развивая и совершенствуя грамматический компонент речи, учитель- логопед 

отрабатывает дифференциацию и правописание окончаний существительных в различных 

падежных формах. 

Работа над обогащением словарного запаса способствует расширению 

возможностей обучающихся в подборе проверочных слов на ряд орфографических правил 

(например, «Правописание безударных гласных», «Правописание непроизносимых 

согласных» и др.). 

На логопедических занятиях активно проводится работа с деформированным 

предложением и текстом, дополнение и составление предложений по опорным словам. 

Специальные приемы логопеда по работе с текстом способствуют повышению 

осознанности чтения, читательской грамотности. Составление и запись сложных 

предложений по образцу с союзами а, и, но способствует закреплению пунктуационных 

навыков. Отработка интонационно-выразительных средств, модуляции голоса 

совершенствует навыки выразительного чтения. 

Логопедическая работа по модулю «Коррекция и развитие лексикограмматической 

стороны речи. Морфология» проводится на основе изучения частей речи в соответствии с 

программой по годам обучения. Например, ученики 6 класса в ходе логопедических 

занятий упражняются в различении и употреблении качественных, относительных и 

притяжательных имен прилагательных, причастий, числительных в разных падежных 

формах по родам и числам в устной и письменной речи. Постоянное включение изучаемой 

части речи в разные виды заданий и упражнений и семантическое употребление на уровне 

словосочетания, предложения, текста с подробной характеристикой слова позволяет 

закрепить знание грамматических признаков разных частей речи, расширить активный 

словарь изученными частями речи. 
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Важным моментом является система работы по подготовке обучающихся с ЗПР к 

итоговому изложению в рамках государственной итоговой аттестации. Учитель-логопед 

проводит работу по умению выделять микротемы в тексте, грамотно и слажено излагать на 

письме свои мысли, соблюдать последовательность изложения, излагать основное 

содержание прослушанного текста с использованием приемов сжатия, разделив его на 

абзацы и передав все значимые микротемы. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда выстраивается с учетом 

психофизиологических особенностей обучающихся с ЗПР и предусматривает постепенное 

усложнение речевого материала в соответствии с программой по предмету «Русский 

язык». Это отражается в календарном тематическом планировании коррекционного курса 

учителя-логопеда, в последовательности предъявления материала и коррекционно-

развивающих заданий на логопедических занятиях. 

Освоение программного материала курса осуществляется в соответствии с 

принципом доступности. По содержанию и объему материал должен быть посильным и 

понятным для обучающихся с ЗПР. 

Учитель-логопед проводит отбор содержания используемого материала, 

ориентируясь на подбор или адаптацию текстов с ясным содержанием и сюжетной линией 

разных стилей и жанров, оптимальных по объему для изучения на занятии. Приоритет при 

выборе текста отдается содержанию, связанному с жизненным опытом школьника, кругом 

его интересов, способствующему формированию жизненных компетенций и практических 

навыков. На начальных этапах не следует использовать тексты, содержащие сложные 

рассуждения автора, большое число действующих лиц, изобилующие сложными 

синтаксическими конструкциями, затрудняющими понимание смысла прочитанного. 

Задания должны быть разнообразными по форме и содержанию, позволяющими 

применять получаемые знания в итеративных (повторяющихся) ситуациях. 

Закрепление изученного материала проводится с применением вариативного 

дидактического материала, позволяющего многократно отрабатывать учебный навык, но с 

включением элементов новизны по содержанию и по форме. В работе широко 

используется визуальная поддержка, применяются смысловые таблицы, карточки-опоры, 

таблицы родственных слов. 

Процесс овладения материалом основывается на многократном применении 

полученных знаний на практике. Школьникам с ЗПР требуется больше времени на 

осмысление усваиваемых знаний, они нуждаются в закреплении и совершенствовании 

формируемых умений. Предусматривается отработка практических навыков, которые 

будут использоваться в реальных жизненных ситуациях (например, подписание почтового 

конверта, составление текста поздравления, написание смс-сообщения на заданную тему). 

Место курса в учебном плане 

Коррекционно-развивающие логопедические занятия проходят во второй половине 

дня во внеурочное время в специально оборудованном кабинете. Расписание занятий 

составляется с учетом режима работы школы и в соответствии с циклограммой 

специалиста, согласованной с администрацией школы. В соответствии с учебным планом 

для изучения курса коррекционно-развивающих логопедических занятий 

предусматриваются индивидуальные, подгрупповые и групповые формы работы. 

Продолжительность и интенсивность занятий определяется индивидуально, но не 

реже 2-х раз в неделю. В зависимости от выраженности речевого нарушения на основании 

рекомендаций ППк количество еженедельных занятий может изменено. 

Ориентировочная продолжительность логопедических занятий определяется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и может составлять: 

групповое занятие - 40 минут; подгрупповое занятие - 30-40 минут; индивидуальное 

занятие - 20-40 минут. 

Учитель-логопед работает в тесном сотрудничестве с другими специалистами 
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сопровождения (учителем-дефектологом, педагогом- психологом), что обеспечивает 

комплексный подход в решении трудностей обучающегося с ЗПР.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ 

ЗАНЯТИЯ» ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

5 КЛАСС 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. 

Фонетика, орфоэпия, графика» 

Звуки и буквы. Различение звуков в речи и букв на письме (по фонетическому 

сходству). Различение букв (по оптическому и кинетическому сходству). 

Слогообразующая роль гласных. Типы слогов. Ударение. Смыслоразличительная и 

форморазличительная роль ударения. Практикум по развитию произношения и навыков 

чтения. 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование 

навыков словообразования. Морфемика» 

Словообразование существительных при помощи суффиксов: -ышк-, - оньк- (-еньк-

), -ушк- (-юшк-), -чик-, -щик-, -ищ-, -ечк-, -ичк-, -ец-, -иц-, -ок-, - онк-. Словообразование 

прилагательных при помощи суффиксов: -ов- (-ев-), - лив-, -к-, -ск-, -ева-, -н-. 

Словообразование глаголов при помощи приставок: без-бес, пре-при. Словообразование 

глаголов с помощью приставок и суффиксов. Различение букв о-а в корнях -лаг- / -лож, -

рос- / -раст- (-ращ-). Различение букв ѐ-о после шипящих в корне слова. Различение букв 

ы-и после ц в словах. 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология» 

Словосочетание и предложение. Согласование слов. Связь слов в словосочетании и 

в предложении. Различение глаголов совершенного и несовершенного вида. Практическое 

использование глаголов в устной и письменной речи. Словоизменение глаголов. 

Однозначные и многозначные слова. Антонимы. Синонимы. Дифференциация 

существительных в различных падежных формах. Составление сложных предложений по 

образцу с союзами а, и, но. 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо)» 

Составление связного высказывания (в виде словесного отчета по совершаемому 

действию с опорой на ключевые слова). Составление связного рассказа 

повествовательного характера на заданную тему (по опорному плану и ключевым словам). 

Пересказ повествовательного текста (объемом не менее 90 слов). Диалог на заданную тему 

(в рамках изученного материала и на основе полученных знаний, объемом не менее 2 

реплик). Работа с письменным текстом. Работа с деформированным текстом. Деловое 

письмо (текст поздравительной открытки и письма).
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Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. 

Фонетика, орфоэпия, графика» 

Различение смешиваемых звуков и букв (закрепление). Различение гласных в корне 

(повторение). Различение гласных в приставках (повторение). Практикум по развитию 

произношения и навыков чтения. 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование 

навыков словообразования. Морфемика» 

Словообразование различных частей речи (в рамках изученного программного 

материала 6 класса). Различение морфем в слове. Различение букв о - а в корнях -кос- / -

кас. Различение букв е - и в приставках пре-при. Употребление в речи сложных и 

сложносокращенных слов. 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология» 

Согласование имен прилагательных и глаголов в прошедшем времени с 

существительными. Различение и употребление качественных, относительных и 

притяжательных имен прилагательных. Употребление несклоняемых имен 

существительных в речи. Различение и употребление глаголов в изъявительном, условном 

и повелительном наклонении. Различение и употребление числительных в разных 

падежных формах. Употребление и различение причастий в речи. Употребление предлогов 

как средства связи между словами. Понимание и использование в речи фразеологизмов. 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо)» 

Работа с текстом (деление текста на абзацы на основе выделения его смысловых 

частей, определение и формулирование темы и микротем). Составление связного 

повествовательного рассказа на заданную тему (по предварительно составленному плану). 

Работа с деформированным текстом. Составление связного описательного рассказа на 

заданную тему (по предварительно составленному плану). Пересказ повествовательного 

текста. Пересказ описательного текста (объемом не менее 100 слов, с опорой на 

предварительно составленный план). Пересказ текста с использованием приемов сжатия 

(сокращение текста из 4 предложений до 2). Диалог на заданную тему (в рамках 

изученного материала и на основе полученных знаний, объемом не менее 3 реплик). 

Деловое письмо (текст объявления). 

7КЛАСС 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. 

Фонетика, орфоэпия, графика» 

Фонетический и орфографический анализ слов (в рамках изученного программного 

материала 7 класса). Практикум по улучшению дикции. 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса: формирование навыков 

словообразования. Морфемика» Словообразование деепричастий при помощи суффиксов. 

Способы словообразования наречий. Образование новой формы слова с помощью частиц. 

Различение букв -о, -я, -е после шипящих на конце наречий. Различение букв -о и -а на 

конце наречий. Различение гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Образование кратких причастий. 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология» 

Различение и употребление в речи различных частей речи (в том числе наречий, 

деепричастий, предлогов, союзов, частиц, междометий). Лексическое значение слова 

(понимание и объяснение значения). Работа с омонимами. Работа с фразеологизмами. 

Работа с пословицами и поговорками. Работа с афоризмами, крылатыми выражениями (на 

основе изученного). 

Составление предложений с деепричастным оборотом (по образцу). Составление 
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предложений с местоимениями, замена существительных и прилагательных 

местоимениями). 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо)» 

Работа с текстом (компрессия/сокращение текста объемом не менее 110 слов с 

опорой на самостоятельно составленный план). Составление рассказа- рассуждения. 

Составление повествовательного текста. Составление описательного текста. Пересказ 

текста с использованием приемов сжатия текста (сокращение текста из 6 предложений до 

3). Диалог на заданную тему (в рамках изученного материала и на основе полученных 

знаний, объемом не менее 4 реплик). Деловое письмо (текст заявления, расписки, 

объяснительной записки). 

8 КЛАСС 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. 

Фонетика, орфоэпия, графика» 

Фонетический и орфографический анализ слов (в рамках изученного программного 

материала 8 класса). Практикум по улучшению дикции. 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса: формирование 

навыков словообразования. Морфемика» 

Образование наречий от прилагательных при помощи суффиксов: -о-, - е- (с опорой 

на образец). Образование наречий от числительных (с опорой на образец). Образование 

наречий от существительных (с опорой на образец). Образование сложных наречий и 

использование их в речи (с опорой на образец). 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология» 

Составление словосочетаний по типу согласования, управления, примыкания (с 

опорой на образец). Составление словосочетаний и предложений со словами с переносным 

значением и с паронимами. 

Построение фраз с использованием самостоятельных и служебных частей речи (в том 

числе союзов и союзных слов). Согласование однородных подлежащих со сказуемым, 

однородных сказуемых с подлежащим. Составление предложений с однородными 

членами, связанными двойными союзами не только - но и, как - так. Составление 

предложений с обобщающим словом при однородных членах. Составление предложений с 

обращением, вводными словами. Использование предлогов в речи для связи между 

словами (согласно, вопреки, благодаря, ввиду, в течение, в продолжение, вследствие и др.). 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо)» 

Работа с текстом (работа с опорой на письменный текст, выделение микротем и 

ключевых слов). Пересказ разных типов прочитанных или прослушанных текстов 

(объемом не менее 130 слов с опорой на самостоятельно составленный план, с выделением 

основных микротем исходного текста). Краткое изложение основного содержания 

прослушанного текста, состоящего из одной смысловой части (исключение повторов слов, 

однородных членов, причастных и деепричастных оборотов, вводных слов). 

Пересказ текста с использованием приемов сжатия текста (сокращение текста из 8 

предложений до 4). Диалог на заданную тему (в рамках изученного материала и на основе 

полученных знаний, объемом не менее 5 реплик). Редактирование текстов (подбор 

синонимов, переформулирование фраз). Деловое письмо (текст телеграммы, 

автобиографии, заявления о приеме на работу). 

9 КЛАСС 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. 

Фонетика, орфоэпия, графика» 

Фонетический и орфографический анализ слов (в рамках изученного программного 
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материала 9 класса). Практикум по улучшению дикции. 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса: формирование 

навыков словообразования. Морфемика» 

Закрепление навыков словообразования. Образование существительных с 

отвлеченным значением при помощи суффиксов -изм-, -изн-, -ость-, -есть- -еств-, -инств- 

(с опорой на образец и без нее). 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология» 

Составление различных словосочетаний по типу согласования, управления, 

примыкания (закрепление). Составление и различение сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Составление фраз с союзами и союзными словами. 

Составление предложений с косвенной и с прямой речью. Составление предложений с 

использованием цитирования в устной и письменной речи. 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо)» 

Аудирование (определение основной темы, выделение микротем текста и подбор к 

ним ключевых слов). Пересказ (разных по типу текстов объемом не менее 140 слов с 

использованием приемов сжатия, с разделением текста на абзацы и передачей всех его 

значимых микротем). Текст-рассуждение. Текстубеждение. Пересказ текста с 

использованием приемов его сжатия (сокращение текста из 10 предложений до 5). Диалог 

на заданную тему (в рамках изученного материала и на основе полученных знаний, 

объемом не менее 6 реплик). Учебная дискуссия на заданную тему. Деловое письмо 

(повторение и закрепление практических навыков оформления деловых бумаг и писем).
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КОРРЕКЦИОННОМУ КУРСУ 

«ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ» ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

5 КЛАСС 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» 

(фонетика, орфоэпия, графика) 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• преодолевать специфические ошибки, исключая замены звуков в речи и букв на 

письме по фонематическому сходству, нарушения звуко-слоговой структуры или 

минимизируя их (в рамках изученного программного материала 5 класса); 

• устранять или минимизировать недостатки звукопроизношения; 

• различать и характеризовать звуки речи с опорой на образец; 

• совершенствовать оптико-пространственные представления и мелкую моторику, 

различать буквы по оптическому и кинетическому сходству, исключая специфические 

ошибки (по типу замены); 

• различать звуки и буквы, выполнять фонетический разбор слова с опорой на 

алгоритм действий, соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; 

• ориентироваться в понятиях: звук, буква, слог, гласные, йотированные гласные, 

согласные, ударение, ударные, безударные, глухие, звонкие, непроизносимые, фонема, 

фонетический разбор; 

• выделять ударный слог в начале, в середине и в конце слова, различать ударные и 

безударные слоги и приводить примеры; 

• использовать знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и 

правописания (в том числе правописание разделительных ъ и ь; ы - и после ц; 

правописание сочетаний жи - ши, ча - ща, чу - щу; -чк-, -чн-, -нч-, -рщ-); 

• читать с соблюдением орфоэпическим норм, исключая или минимизируя 

специфические ошибки (перестановки, антиципации, пропуски, замены). 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование 

навыков словообразования. Морфемика» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• правильно произносить и писать слова без специфических ошибок 

словообразования или минимизируя их (в рамках изученного программного материала 5 

класса); 

• ориентироваться в понятиях части слова, основа, корень, приставка, суффикс, 

окончание; 

• образовывать существительные при помощи суффиксов: - ышк-, -оньк- (-еньк-), -

ушк- (-юшк-), -чик-, -щик-, -ищ-, -ечк-, -ичк-, -ец-, -иц-, -ок-, -онк-; 

• образовывать существительных при помощи суффиксов и приставок; 

• образовывать прилагательные при помощи суффиксов: -ов- (-ев), -лив-, - к, -ск-, -

ева-, -н-; 

• образовывать глаголы при помощи приставок: без-бес, пре-при; образовывать 

глаголы с помощью приставок и суффиксов; 

• соблюдать на письме орфографические правила: правописание 

приставок приставок на з (с); правописание корней с буквами о - а в корнях - лаг- / -лож, -

рос- / -раст- (-ращ-); с буквами ѐ - о после шипящих в корне слова; с буквами ы, и после ц. 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 
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• правильно произносить и писать словосочетания и предложения без специфических 

ошибок, исключая аграмматизм или минимизируя количество лексико-грамматических 

ошибок (в рамках изученного программного материала 5 класса); 

• использовать различные части речи, в том числе существительные, прилагательные, 

местоимения, глаголы и наречия; 

• различать существительные, уметь записывать словосочетания и предложения, 

соблюдая правило слитного и раздельного написания не с именами существительными, 

правописание собственных имен существительных; 

• различать прилагательные полной и краткой формы; уметь записывать 

словосочетания и предложения, соблюдая правило слитного и раздельного написания не с 

именами прилагательными; 

• различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные, переходные и непереходные, грамматические свойства инфинитива 

(неопределенной формы) глагола; 

• спрягать глаголы; соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки 

ударения в глагольных формах (в рамках изученного), правописания глаголов (корней с 

чередованием е//и, использования ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, 

в форме 2-го лица единственного числа, в формах повелительного наклонения глагола; -

тся и - ться в глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных окончаний глагола, 

гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; слитного и 

раздельного написания не с глаголами); 

• различать однозначные и многозначные слова, понимать переносное значение 

изученных слов, подбирать и употреблять антонимы и синонимы, 

• согласовывать подлежащее со сказуемым, выраженным глаголом прошедшего 

времени; 

• согласовывать прилагательные с существительными; 

• употреблять существительные в различных падежных формах; 

• строить простые распространенные предложения, исключая или минимизируя 

смысловые и грамматические ошибки; 

• конструировать сложные предложения по образцу с союзами а, и, но; 

• соблюдать на письме орфографические и пунктуационные правила: 

- знаки препинания в конце предложения; 

- тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем 

существительным в И. п.); 

- знаки препинания в предложении с однородными членами (соединѐнными только 

интонацией, одиночными союзами И, А, НО, а также повторяющимся союзом И) и 

обобщающим словом перед однородными членами; 

- знаки препинания в предложении с обращениями. 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» (говорение, 

аудирование, чтение, письмо) 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• формулировать собственное связное высказывание в виде словесного отчета по 

совершаемому действию с опорой на ключевые слова; 

• устно составлять связный текст повествовательного характера на заданную тему с 

соблюдением орфоэпических норм (по опорному плану и ключевым словам); 

• делить текст на смысловые части, составлять план текста по наводящим вопросам 

(с опорой на письменный текст); 

• уметь определять и формулировать тему и главную мысль текста с опорой на 
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ключевые слова; 

• уметь находить предложение в тексте, определяющую главную мысль текста; 

• пересказывать повествовательный текст объемом не менее 90 слов по плану и 

опорным словам; 

• уметь письменно последовательно излагать прослушанный текст, сохраняя 

смысловую целостность, речевую связность по ключевым словам и опорным вопросам; 

• поддерживать диалог на заданную тему в рамках изученного материала и на основе 

полученных знаний объемом не менее 2 реплик; 

• выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с соблюдением 

пройденных в 5 классе орфоэпических правил. 

6 КЛАСС 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» 

(фонетика, орфоэпия, графика) 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• преодолевать специфические ошибки, исключая замены звуков в речи и букв на 

письме по фонематическому сходству, нарушения звуко-слоговой структуры или 

минимизируя их (в рамках изученного программного материала 6 класса); 

• контролировать правильность произношения, минимизируя недостатки в устной 

речи; 

• самостоятельно различать и характеризовать звуки речи; 

• проводить фонетический и орфографический анализ слов; 

• использовать знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и 

правописания (в том числе нормы правописания ь в формах глагола повелительного 

наклонения); 

• выразительно читать с соблюдением орфоэпических норм, исключая или 

минимизируя специфические ошибки. 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование 

навыков словообразования. Морфемика» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• правильно произносить и писать слова без специфических ошибок 

словообразования или минимизируя их (в рамках изученного программного материала 6 

класса); 

• различать виды морфем в слове (формообразующие и словообразовательные); 

• определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в 

другую); 

• применять знания по морфемике и словообразованию при выполнении различных 

видов языкового анализа и в практике правописания сложных и сложносокращенных слов; 

• различать изученные способы словообразования слов; 

• составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов по 

образцу; 

• характеризовать особенности словообразования имен существительных; соблюдать 

нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), словоизменения имен 

существительных; 

• различать и характеризовать особенности словообразования имен прилагательных; 

соблюдать нормы произношения имен прилагательных, нормы ударения (в рамках 

изученного); 

• соблюдать на письме орфографические правила: правописания н и нн в именах 
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прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имен прилагательных, сложных имен 

прилагательных; соблюдать нормы правописания корня с чередованием а//о -кос- \ -кас-, 

гласных в приставках пре- и при- и др. 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• правильно произносить и писать словосочетания и предложения без специфических 

ошибок, исключая аграмматизм или минимизируя количество лексико-грамматических 

ошибок (в рамках изученного программного материала 6 класса); 

• использовать различные части речи, в том числе числительные и причастия; 

• употреблять несклоняемые имена существительные; согласовывать имена 

прилагательные и глаголы в прошедшем времени с существительными общего рода, с 

существительными, имеющими форму только множественного или только единственного 

числа; с несклоняемыми существительными, со сложносокращенными словами; 

• различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, 

степени сравнения качественных имен прилагательных; 

• различать и употреблять глаголы в изъявительном, условном и повелительном 

наклонении; различать безличные и личные глаголы; 

• согласовывать числительные с существительным; 

• употреблять числительные в разных падежных формах; 

• употреблять причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия, полные и краткие формы страдательных причастий; склонять 

причастия с опорой на образец; 

• выстраивать грамматическую связь между словами по типу управления с опорой на 

образец; 

• употреблять предлоги как средства связи между словами; 

• изменять грамматическую форму слов в зависимости от ее значения в составе 

словосочетания и предложения, при необходимости использовать алгоритм правила; 

• распознавать часто употребляемые в речи фразеологизмы, правильно понимать их 

значение и употреблять в речевой практике; 

• применять знания по синтаксису и пунктуации (в том числе постановка знаков 

препинания в предложениях с причастным оборотом). 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• формулировать собственное связное высказывание при объяснении выбора ответа с 

опорой на образец (с опорой на письменный текст); 

• устно составлять связный текст повествовательного и описательного характера на 

заданную тему с соблюдением орфоэпических норм (по предварительно составленному 

плану); 

• разделять текст на абзацы на основе выделения его смысловых частей, уметь 

определять их количество;уметь определять и формулировать тему и микротемы текста с 

помощью педагога; 

• пересказывать повествовательные и описательные тексты объемом не менее 100 

слов с опорой на предварительно составленный план; 

• уметь письменно последовательно излагать прослушанный текст, сохраняя 

смысловую целостность, речевую связность по предварительно составленному плану; 

• уметь использовать приемы сжатия текста (сокращение текста из 4 предложений до 

2); 
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• поддерживать диалог на заданную тему в рамках изученного материала и на основе 

полученных знаний объемом не менее 3 реплик; 

• выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с соблюдением 

пройденных в 6 классе орфоэпических правил. 

7 КЛАСС 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» 

(фонетика, орфоэпия, графика) 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• преодолевать специфические ошибки, исключая замены звуков в речи и букв на 

письме по фонематическому сходству, нарушения звуко-слоговой структуры или 

минимизируя их (в рамках изученного программного материала 7 класса); 

• контролировать правильность произношения, минимизируя недостатки в устной 

речи; 

• проводить фонетический и орфографический анализ слов; использовать знания по 

фонетике и графике в практике произношения и правописания слов (в рамках изученного 

программного материала 7 класса); 

• читать с соблюдением орфоэпическим норм, исключая или минимизируя 

специфические ошибки. 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса: формирование 

навыков словообразования. Морфемика» 

Обучающийся научится и сможет: 

• правильно произносить и писать слова без специфических ошибок 

словообразования или минимизируя их (в рамках изученного программного материала 7 

класса); 

• ориентироваться в понятиях части слова, основа, корень, приставка, суффикс, 

постфикс, окончание; 

• образовывать деепричастия при помощи суффиксов: -а- (-я-); -в-, -вши-, -ши-; 

• иметь представление об особенностях словообразования наречий; 

• иметь представление о частице, образовывать формы глагола, степени сравнения 

имени прилагательного, наречия с помощью частиц; 

• соблюдать на письме орфографические правила: буквы о, я, е после шипящих на 

конце наречий, суффиксы -о и -а на конце наречий; гласные в суффиксах действительных 

и страдательных причастий, одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и 

прилагательных, образованных от глаголов, одна буква н в кратких причастиях. 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• правильно произносить и писать словосочетания и предложения без специфических 

ошибок, исключая аграмматизм или минимизируя количество лексико-грамматических 

ошибок (в рамках изученного программного материала 7 класса); 

• использовать различные части речи, в том числе наречия, деепричастия, предлоги, 

союзы, частицы, междометия; 

• понимать и объяснять лексическое значение слова; объяснять значение 

общеупотребляемых фразеологизмов, часто употребляемых пословиц и поговорок, 

афоризмов, крылатых слов (на основе изученного); 

• ориентироваться в понятиях фразеологизм и омоним и оперировать ими на базовом 

уровне; правильно употреблять их в речи; 

• составлять предложения, осложненные деепричастным оборотом, выстраивать 
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смысловые и грамматические связи между словами с опорой на образец; 

• составлять предложения с местоимениями в различных падежных формах; уметь 

заменять существительные и прилагательные местоимениями; 

• применять знания по синтаксису и пунктуации (в том числе постановка знаков 

препинания в предложениях с деепричастным оборотом). 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• формулировать собственное связное высказывание, аргументируя свою точку 

зрения с направляющей помощью педагога (с опорой на письменный текст); 

• устно составлять связный текст повествовательного и описательного характера, 

текст-рассуждение на заданную тему с соблюдением орфоэпических норм (по 

самостоятельно составленному плану); 

• разделять текста на абзацы, выделять микротемы каждой смысловой части; 

• уметь самостоятельно определять и формулировать тему и микротемы текста, 

подбирать к ним тезис из текста с опорой на письменный текст 

• пересказывать разные типы текстов объемом не менее 110 слов с опорой на 

самостоятельно составленный план; 

• излагать основное содержание прослушанного текста, состоящего из одной 

смысловой части, исключение повторов слов, однородных членов, 

причастных и деепричастных оборотов, вводных слов, замена слов синонимами; 

• поддерживать диалог на заданную тему в рамках изученного материала и на основе 

полученных знаний объемом не менее 4 реплик; 

• выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с соблюдением 

пройденных в 7 классе орфоэпических правил. 

8 КЛАСС 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» 

(фонетика, орфоэпия, графика) 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• преодолевать специфические ошибки, исключая замены звуков в речи и букв на 

письме по фонематическому сходству, нарушения звуко-слоговой структуры или 

минимизируя их (в рамках изученного программного материала 8 класса); 

• контролировать правильность произношения, минимизируя недостатки в устной 

речи. 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса: формирование 

навыков словообразования. Морфемика» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• правильно произносить и писать слова без специфических ошибок 

словообразования или минимизируя их (в рамках изученного программного материала 8 

класса); 

• образовывать наречия от прилагательных при помощи суффиксов: -о-, - е- по опоре 

на образец; 

• образовывать наречия от числительных по опоре на образец; 

• образовывать наречия от существительных по опоре на образец; 

• образовывать сложные наречия с опорой на образец; 

• соблюдать на письме изученные орфографические правила, включая правила: 

написание н и нн в словах разных частей речи, слитное и раздельное написание не со 

словами разных частей речи. 
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Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• правильно произносить и писать словосочетания и предложения без специфических 

ошибок, исключая аграмматизм или минимизируя количество лексико-грамматических 

ошибок (в рамках изученного программного материала 8 класса); 

• использовать различные самостоятельные и служебные части речи, в том числе 

союзы и союзные слова; 

• составлять словосочетания по типу согласования, управления, примыкания по 

опоре на образец и без; 

• согласовывать однородные подлежащие со сказуемыми, однородные сказуемые с 

подлежащим, составлять предложения с однородными членами, связанными двойными 

союзами не только - но и, как - так; 

• составлять предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

осложненные обособленными членами, обращением, вводными словами; 

• составлять словосочетания и предложения со словами с переносным значением и с 

паронимами; 

• использовать предлоги как средство связи между словами (согласно, вопреки, 

благодаря, ввиду, в течение, в продолжение, вследствие и др.); 

• применять знания по синтаксису и пунктуации (в том числе постановка знаков 

препинания в предложениях с обобщающими словами при однородных членах). 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• формулировать собственное связное высказывание, обосновывая свою позицию; 

• строить собственное рассуждение по теме задания с соблюдением орфоэпических 

норм; 

• выделять микротемы текста и подбирать к ним ключевые слова (с опорой на 

письменный текст); 

• самостоятельно выделять и формулировать микротемы и главную мысль текста; 

• уметь на основе наводящих вопросов определять и формулировать тему и 

микротемы текста, подбирать к ним тезис из текста по аудированию; 

• пересказывать разные типы прочитанных или прослушанных текстов объемом не 

менее 130 слов с опорой на самостоятельно составленный план, выделяя основные 

микротемы исходного текста; 

• излагать основное содержание прослушанного текста, состоящего из одной 

смысловой части, исключение повторов слов, однородных членов, причастных и 

деепричастных оборотов, вводных слов; 

• излагать основное содержание прослушанного текста, состоящего из двух 

смысловых частей, используя ранее изученные приемы сжатия теста и замены прямой 

речи косвенной; 

• редактировать собственные тексты (подбирать синонимы, переформулировать 

фразы); 

• поддерживать диалог на заданную тему в рамках изученного материала и на основе 

полученных знаний объемом не менее 5 реплик; 

• выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с соблюдением 

пройденных в 5-7 классах орфоэпическим норм, с соблюдением интонации и 

пунктуационного оформления текста. 
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9 КЛАСС 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» 

(фонетика, орфоэпия, графика) 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• правильно говорить и писать без специфических ошибок, исключая замены звуков в 

речи и букв на письме по фонематическому сходству, нарушения звуко-слоговой 

структуры или минимизируя их (в рамках изученного программного материала 9 класса). 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса: формирование 

навыков словообразования. Морфемика» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• правильно произносить и писать слова без специфических ошибок 

словообразования или минимизируя их (в рамках изученного программного материала 9 

класса); 

• образовывать существительные с отвлеченным значением при помощи суффиксов -

изм-, -изн-, -ость-, -есть- -еств-, -инств- с опорой на образец; 

• находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами. 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• правильно произносить и писать словосочетания и предложения без специфических 

ошибок, исключая аграмматизм или минимизируя количество лексико-грамматических 

ошибок (в рамках изученного программного материала 9 класса); 

• самостоятельно составлять различные словосочетания по типу согласования, 

управления, примыкания; 

• составлять сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами в устной и письменной речи; 

• составлять предложения с косвенной речью, с прямой речью, с использованием 

цитирования в устной и письменной речи; 

• применять знания по синтаксису и пунктуации (постановка знаков препинания в 

предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании), уметь находить в 

предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, 

обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными в 

5-9 классах пунктуационными правилами. 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» 

Обучающийся научится и будет (сможет): 

• формулировать собственное связное высказывание в процессе учебной дискуссии, 

отстаивая свои убеждения; 

• самостоятельно строить собственное рассуждение, аргументировать собственную 

позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

• выделять микротемы текста и подбирать к ним ключевые слова (по аудированию); 

• уметь самостоятельно определять и формулировать тему и микротемы текста, 

подбирать к ним тезис из текста (по аудированию) 

• пересказывать разные типы прочитанных или прослушанных текстов объемом не 

менее 140 слов с опорой на составленный план, сохраняя значимые микротемы исходного 

текста; 

• излагать основное содержание прослушанного текста, с использованием приемов 

сжатия, разделив его на абзацы и передав все значимые микротемы; 
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• поддерживать диалог на заданную тему в рамках изученного материала и на основе 

полученных знаний объемом не менее 6 реплик; 

• выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с соблюдением 

всех пройденных орфоэпических норм, с соблюдением интонации и пунктуационного 

оформления текста.  

Коррекционный курс «Логопедические занятия» является частью программы 

коррекционной работы и обязателен для изучения. Содержание коррекционного 

курса «Логопедические занятия», представленное в рабочей программе 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, соответствует 

ФГОС ООО. В соответствии с учебным планом ПАООП ООО обучающихся с ЗПР 

на изучение курса «Логопедические занятия» отводится 2 часа в неделю (68 часов в 

учебном году). 

Продолжительность и интенсивность логопедических занятий для обучающихся с 

ЗПР определяется индивидуально, но не реже 1-2 раз в неделю, в зависимости от 

выраженности речевого нарушения, рекомендаций ПМПК и школьного ППк 

образовательной организации. При этом Организация вправе сама вносить изменения в 

содержание и распределение учебного материала по годам обучения, в последовательность 

изучения модулей и количество часов на освоение каждой темы, определение 

организационных форм обучения и т.п. Обоснованность данных изменений определяется 

индивидуальными психофизическими особенностями конкретных обучающихся с ЗПР, 

степенью усвоенности ими учебных тем, рекомендациями ППк. 

Тематическое планирование представлено по годам обучения, в нѐм указано 

примерное количество часов, отводимое на изучение модулей. 

Основные виды деятельности обучающихся с ЗПР перечислены при изучении 

каждой темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения 

(личностных, метапредметных и предметных). 

5 класс 

Общее количество коррекционно-развивающих занятий в год - 68 часов, включая 

диагностику. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Рекомендуемое количество часов для организации и проведения диагностического 

обследования - не менее 8 часов. 

 

Тематические блоки, темы Основное 

содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 
Совершенствование фонетико-

фонематической стороны речи 

(фонетика, орфоэпия, графика) 

(11 ч.) 

Звуки и буквы. Различение 

звуков в речи и букв на письме 

(по фонетическому сходству). 

Различение букв (по 

оптическому и кинетическому 

сходству). Слогообразующая 

роль гласных. Типы слогов. 

Ударение. 

Смыслоразличительная и 

форморазличительная роль 

ударения. Практикум по 

развитию произношения и 

навыков чтения. 

Преодолевать специфические ошибки, 

исключая замены звуков в речи и букв 

на письме по фонематическому 

сходству, нарушения звуко-слоговой 

структуры или минимизируя их (в 

рамках изученного программного 

материала 5 класса). 

Различать и характеризовать звуки речи 

с опорой на образец. 

Различать звуки и буквы, выполнять 

фонетический разбор слова с опорой на 

алгоритм действий, соотносить 

звуковой облик слова с его 

графическим изображением. 

Ориентироваться в понятиях: звук, 
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буква, слог, гласные, йотированные гласные, 

согласные, ударение, ударные, безударные, 

глухие, звонкие, непроизносимые, фонема, 

фонетический разбор. 
Выделять ударный слог в начале, в середине и 

в конце слова, различать ударные и 

безударные слоги и приводить примеры. 
Использовать знания по фонетике и графике, 

орфоэпии в практике произношения и 

правописания (в том числе правописание 

сочетаний жи - ши, ча - ща, чу - щу; - чк-, -чн-, 

-нч-, -рщ-). 
Читать с соблюдением орфоэпическим норм, 

исключая или минимизируя специфические 

ошибки (перестановки, антиципации, 

пропуски, замены). 
Обогащение и активизация 

словарного запаса. Формирование 

навыков словообразования. 

Морфемика. (12 ч.) 

Словообразование существительных 

при помощи суффиксов: -ышк-, -оньк- 

(-еньк- ), -ушк- (-юшк-), -чик-, -щик-, - 

ищ-, -ечк-, -ичк-, -ец-, -иц-, -ок-, - онк-

. Словообразование прилагательных 

при помощи суффиксов: -ов- (-ев-), -

лив-, -к-, - ск-, -ева-, -н-. 

Словообразование глаголов при 

помощи приставок: без-бес, пре-при. 

Словообразование глаголов с 

помощью приставок и суффиксов. 
Различение букв о-а в корнях - лаг- / -

лож, -рос- / -раст- (-ращ-). Различение 

букв ѐ-о после шипящих в корне 

слова. Различение букв ы-и после ц в 

словах. 

Ориентироваться в понятиях: части слова, 

основа, корень, приставка, суффикс, 

окончание. 
Образовывать существительные при помощи 

суффиксов: - ышк-, -оньк- (- еньк-), -ушк- (-

юшк-), -чик-, -щик-, - ищ-, -ечк-, -ичк-, -ец-, -

иц-, -ок-, -онк-. Образовывать 

существительные при помощи суффиксов и 

приставок. Образовывать прилагательные при 

помощи суффиксов: -ов- (-ев), -лив-, - к, -ск-, -

ева-, -н-. 
Образовывать глаголы при помощи приставок: 

без-бес, пре-при; образовывать глаголы с 

помощью приставок и суффиксов. 
Соблюдать на письме орфографические 

правила: правописание приставок приставок 

на з (с); правописание корней с буквами о - а в 

корнях -лаг- / - лож, -рос- / -раст- (-ращ-); с 

буквами ѐ - о после шипящих в корне слова; с 

буквами ы, и после ц. 
Коррекция и развитие лексико-

грамматической стороны речи. 

Морфология. 
(14 ч.) 

Словосочетание и предложение. 

Согласование слов. Связь слов в 

словосочетании и в предложении. 

Различение глаголов совершенного и 

несовершенного вида. Практическое 

использование глаголов в устной и 

письменной речи. Словоизменение 

глаголов. Однозначные и 

многозначные слова. Антонимы. 

Синонимы. Дифференциация 

существительных в различных 

падежных формах. Составление 

сложных предложений по образцу с 

союзами а, и, но. 

Использовать различные части речи, в том 

числе существительные, прилагательные, 

местоимения, глаголы и наречия. 
Различать существительные, уметь записывать 

словосочетания и предложения, соблюдая 

правило слитного и раздельного написания не 

с именами существительными, правописание 

собственных имен существительных. 
Различать прилагательные полной и краткой 

формы. 
Записывать словосочетания и предложения, 

соблюдая правило слитного и раздельного 

написания не с именами прилагательными. 
Различать глаголы совершенного и 

несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные, переходные и непереходные, 

грамматические свойства инфинитива 

(неопределенной формы) глагола. 
Спрягать глаголы; соблюдать нормы 

словоизменения глаголов, постановки 

ударения в глагольных формах (в 
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6 класс 

  рамках изученного), правописания глаголов 

(корней с чередованием е//и, использования ь 

как показателя грамматической формы в 

инфинитиве, в форме 2-го лица единственного 

числа, в формах повелительного наклонения 

глагола; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -

ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных окончаний 

глагола, гласной перед суффиксом -л- в 

формах прошедшего времени глагола; 

слитного и раздельного написания не с 

глаголами). 
Различать однозначные и многозначные слова, 

понимать переносное значение изученных 

слов, подбирать и употреблять антонимы и 

синонимы. 
Согласовывать подлежащее со сказуемым, 

выраженным глаголом прошедшего времени. 
Согласовывать прилагательные с 

существительными. 
Употреблять существительные в различных 

падежных формах. 
Строить простые распространенные 

предложения, исключая или минимизируя 

смысловые и грамматические ошибки. 

Конструировать сложные предложения по 

образцу с союзами а, и, но. 

Коррекция и развитие связной речи. 

Коммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо) 
(32 ч.) 

Составление связного высказывания 

(в виде словесного отчета по 

совершаемому действию с опорой на 

ключевые слова). Составление 

связного рассказа повествовательного 

характера на заданную тему (по 

опорному плану и ключевым словам). 

Пересказ повествовательного текста 

(объемом не менее 90 слов). Диалог 

на заданную тему (в рамках 

изученного материала и на основе 

полученных знаний, объемом не 

менее 2 реплик). Работа с 

письменным текстом. Работа с 

деформированным текстом. Деловое 

письмо (текст поздравительной 

открытки и письма). 

Формулировать собственное связное 

высказывание в виде словесного отчета по 

совершаемому действию с опорой на 

ключевые слова. 
Устно составлять связный текст 

повествовательного характера на заданную 

тему с соблюдением орфоэпических норм (по 

опорному плану и ключевым словам). 
Делить текст на смысловые части, составлять 

план текста по наводящим вопросам (с опорой 

на письменный текст). 
Определять и формулировать тему и главную 

мысль текста с опорой на ключевые слова. 
Находить предложение в тексте, 

определяющую главную мысль текста. 

Пересказывать повествовательный текст 

объемом не менее 90 слов по плану и опорным 

словам. 
Уметь письменно последовательно излагать 

прослушанный текст, сохраняя смысловую 

целостность, речевую связность по ключевым 

словам и опорным вопросам. 
Поддерживать диалог на заданную тему в 

рамках изученного материала и на основе 

полученных знаний объемом не менее 2 

реплик. 
Выразительно читать стихотворные и 

прозаические тексты с соблюдением 

пройденных в 5 классе орфоэпических правил. 
 



23 

 

 

Общее количество коррекционно-развивающих занятий в год - 68 часов, 

включая диагностику. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Рекомендуемое количество часов для организации и проведения диагностического 

обследования— не менее 8 часов. 

 

Тематические блоки, темы Основное 
содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 
Совершенствование фонетико-

фонематической стороны речи 

(фонетика, орфоэпия, графика) (8 ч.) 

Различение смешиваемых звуков и 

букв (закрепление). Различение 

гласных в корне (повторение). 

Различение гласных в приставках 

(повторение). Практикум по развитию 

произношения и навыков чтения. 
Отрабатывать и контролировать правильность 

произношения, минимизируя недостатки в 

устной речи. 
Самостоятельно различать и характеризовать 

звуки речи. Проводить фонетический и 

орфографический анализ слов. Использовать 

знания по фонетике и графике, орфоэпии в 

практике произношения и правописания (в том 

числе нормы правописания ь в формах глагола 

повелительного наклонения). Выразительно 

читать с соблюдением орфоэпических норм, 

исключая или минимизируя специфические 

ошибки. 
Обогащение и активизация 

словарного запаса. Формирование 

навыков словообразования. 

Морфемика. (10 ч.) 

Словообразование различных частей 

речи (в рамках изученного 

программного материала 6 класса). 

Различение морфем в слове. 

Различение букв о - а в корнях -кос- / 

-кас. Различение букв е - и в 

приставках пре-при. Употребление в 

речи сложных и сложносокращенных 

слов. 
Различать виды морфем в слове 

(формообразующие и словообразовательные). 
Определять способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение, 

переход из одной части речи в другую). 
Применять знания по морфемике и 

словообразованию при выполнении различных 

видов языкового анализа и в практике 

правописания сложных и сложносокращенных 

слов. 
Различать изученные способы 

словообразования слов. 
Составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов по 

образцу. 
Характеризовать особенности 

словообразования имен существительных. 
Соблюдать нормы произношения, постановки 

ударения (в рамках изученного), 

словоизменения имен существительных. 
Различать и характеризовать особенности 

словообразования имен прилагательных. 

Соблюдать нормы произношения имен 

прилагательных, нормы ударения (в рамках 

изученного). Соблюдать на письме 

орфографические правила: правописания -н- и 

-нн- в именах прилагательных, суффиксов -ки 

-ск- имен прилагательных, сложных имен 

прилагательных. 
Соблюдать нормы правописания корня с 

чередованием а//о -кос- \ -кас-, гласных в 

приставках пре- и при- и др. 
Коррекция и развитие лексико-

грамматической стороны речи. 
Согласование имен прилагательных и 

глаголов в 
Активно использовать различные части речи, в 

том числе числительные и 
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Морфология. (16 ч.) прошедшем времени с 

существительными. Различение и 

употребление качественных, 

относительных и притяжательных 

имен прилагательных. Употребление 

несклоняемых имен существительных 

в речи. Различение и употребление 

глаголов в изъявительном, условном и 

повелительном наклонении. 

Различение и употребление 

числительных в разных падежных 

формах. Употребление и различение 

причастий в речи. Употребление 

предлогов как средства связи между 

словами. Понимание и использование 

в речи фразеологизмов. 

причастия. 
Употреблять несклоняемые имена 

существительные. 
Согласовывать имена прилагательные и 

глаголы в прошедшем времени с 

существительными общего рода, с 

существительными, имеющими форму только 

множественного или только единственного 

числа; с несклоняемыми существительными, 

со сложносокращенными словами. Различать 

качественные, относительные и 

притяжательные имена прилагательные, 

степени сравнения качественных имен 

прилагательных. 
Различать и употреблять глаголы в 

изъявительном, условном и повелительном 

наклонении; различать безличные и личные 

глаголы. Согласовывать числительные с 

существительным; 
Употреблять числительные в разных 

падежных формах; 
Употреблять причастия настоящего и 

прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия, полные и краткие 

формы страдательных причастий; склонять 

причастия. Выстраивать грамматическую связь 

между словами по типу управления с опорой 

на образец. 
Употреблять предлоги как средства связи 

между словами; 
Изменять грамматическую форму слов в 

зависимости от ее значения в составе 

словосочетания и предложения, при 

необходимости использовать алгоритм 

правила. 
Распознавать часто употребляемые в речи 

фразеологизмы, правильно понимать их 

значение и употреблять в речевой практике. 
Применять знания по синтаксису и пунктуации 

(в том числе постановка знаков препинания в 

предложениях с причастным оборотом). 
Коррекция и развитие связной речи. 

Коммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо) 
(34 ч.) 

Работа с текстом (деление текста на 

абзацы на основе выделения его 

смысловых частей, определение и 

формулирование темы и микротем). 

Составление связного 

повествовательного рассказа на 

заданную тему (по предварительно 

составленному плану). Работа с 

деформированным текстом. 

Составление связного описательного 

рассказа на заданную тему (по 

предварительно составленному 

плану). Пересказ повествовательного 

текста. Пересказ описательного текста 

(объемом не менее 100 слов, с опорой 

на предварительно составленный 

план). Пересказ текста с 

использованием приемов сжатия 

(сокращение текста из 4 

Формулировать собственное связное 

высказывание при объяснении выбора ответа с 

опорой на образец (с опорой на письменный 

текст). 
Устно составлять связный текст 

повествовательного и описательного характера 

на заданную тему с соблюдением 

орфоэпических норм (по предварительно 

составленному плану). Разделять текст на 

абзацы на основе выделения его смысловых 

частей, уметь определять их количество; 

Определять и формулировать тему и 

микротемы текста с помощью педагога. 

Пересказывать повествовательные и 

описательные тексты объемом не менее 100 

слов с опорой на предварительно 

составленный план. 
Уметь письменно последовательно излагать 

прослушанный текст, сохраняя смысловую 

целостность, речевую связность по 

предварительно 
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7 класс 
Общее количество коррекционно-развивающих занятий в год - 68 часов, 

включая диагностику. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Рекомендуемое количество часов для организации и проведения диагностического 

обследования - не менее 8 часов. 

 

 
предложений до 2). Диалог на составленному плану. 

 заданную тему (в рамках Применять приемы сжатия текста 
 изученного материала и на (сокращение текста из 4 предложений 
 основе полученных знаний, до 2). 
 

объемом не менее 3 реплик). Поддерживать диалог на заданную 
 Деловое письмо (текст тему в рамках изученного материала и 
 объявления). на основе полученных знаний объемом не 

менее 3 реплик. 
Выразительно читать стихотворные и 

прозаические тексты с соблюдением 

пройденных в 6 классе орфоэпических правил. 

 

Тематические блоки, темы Основное 
содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 
Совершенствование фонетико-

фонематической стороны речи 

(фонетика, орфоэпия, графика) (6 ч.) 

Фонетический и орфографический 

анализ слов (в рамках изученного 

программного материала 7 класса). 

Практикум по улучшению дикции. 

Отрабатывать и совершенствовать правильность 

произношения, минимизируя недостатки в устной 

речи, вырабатывая навыки самоконтроля. 

Проводить фонетический и орфографический 

анализ слов; использовать знания по фонетике и 

графике в практике произношения и 

правописания слов (в рамках изученного 

программного материала 7 класса). Читать с 

соблюдением орфоэпическим норм, исключая 

или минимизируя специфические ошибки. 

Обогащение и активизация 

словарного запаса. Формирование 

навыков словообразования. 

Морфемика. (12 ч.) 

Словообразование деепричастий при 

помощи суффиксов. Способы 

словообразования наречий. 

Образование новой формы слова с 

помощью частиц. Различение букв -о, 

-я, -е после шипящих на конце 

наречий. Различение букв - о и -а на 

конце наречий. Различение гласных в 

суффиксах действительных и 

страдательных причастий. 

Образование кратких причастий. 

Ориентироваться в понятиях части слова, основа, 

корень, приставка, суффикс, постфикс, 

окончание. 
Образовывать деепричастия при помощи 

суффиксов: -а- (-я-); -в-, -вши-, -ши-. Иметь 

представление об особенностях словообразования 

наречий. 
Иметь представление о частице, образовывать 

формы глагола, степени сравнения имени 

прилагательного, наречия с помощью частиц. 
Соблюдать на письме орфографические правила: 

буквы о, я, е после шипящих на конце наречий, 

суффиксы -о и -а на конце наречий; гласные в 

суффиксах действительных и страдательных 

причастий, одна и две буквы н в суффиксах 

полных причастий и прилагательных, 

образованных от глаголов, одна буква н в кратких 

причастиях. 
Коррекция и развитие лексико-

грамматической стороны речи. 

Морфология. 
(14 ч.) 

Различение и употребление в речи 

различных частей речи (в том числе 

наречий, деепричастий, предлогов, 

союзов, частиц, междометий). 

Лексическое значение слова 

(понимание и объяснение 

Понимать и объяснять лексическое значение 

слова; объяснять значение общеупотребляемых 

фразеологизмов, часто употребляемых пословиц 

и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на 

основе изученного). 
Использовать различные части речи, в 
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8 класс 
Общее количество коррекционно-развивающих занятий в год - 68 часов, 

включая диагностику. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Рекомендуемое количество часов для организации и проведения диагностического 

обследования - не менее 8 часов. 

 

 значения). Работа с омонимами. 

Работа с фразеологизмами. 
Работа с пословицами и поговорками. 

Работа с афоризмами, крылатыми 

выражениями (на основе изученного). 
Составление предложений с 

деепричастным оборотом (по 

образцу). Составление предложений с 

местоимениями, замена 

существительных и прилагательных 

местоимениями). 

том числе наречия, деепричастия, предлоги, 

союзы, частицы, междометия. Ориентироваться в 

понятиях фразеологизм и омоним и оперировать 

ими на базовом уровне; правильно употреблять 

их в речи. 
Составлять предложения, осложненные 

деепричастным оборотом, выстраивать 

смысловые и грамматические связи между 

словами с опорой на образец. Составлять 

предложения с местоимениями в различных 

падежных формах; уметь заменять 

существительные и прилагательные 

местоимениями. 
Применять знания по синтаксису и пунктуации (в 

том числе постановка знаков препинания в 

предложениях с деепричастным оборотом). 
Коррекция и развитие связной речи. 

Коммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо) 
(36 ч.) 

Работа с текстом 

(компрессия/сокращение текста 

объемом не менее 110 слов с опорой 

на самостоятельно составленный 

план). Составление рассказа-

рассуждения. Составление 

повествовательного текста. 

Составление описательного текста. 

Пересказ текста с использованием 

приемов сжатия текста (сокращение 

текста из 6 предложений до 3). Диалог 

на заданную тему (в рамках 

изученного материала и на основе 

полученных знаний, объемом не 

менее 4 реплик). Деловое письмо 

(текст заявления, расписки, 

объяснительной записки). 

Формулировать собственное связное 

высказывание, аргументируя свою точку зрения с 

направляющей помощью педагога (с опорой на 

письменный текст). 
Устно составлять связный текст 

повествовательного и описательного характера, 

текст-рассуждение на заданную тему с 

соблюдением орфоэпических норм (по 

самостоятельно составленному плану). 
Разделять текста на абзацы, выделять микротемы 

каждой смысловой части. Уметь самостоятельно 

определять и формулировать тему и микротемы 

текста, подбирать к ним тезис из текста с опорой 

на письменный текст. Пересказывать разные типы 

текстов объемом не менее 110 слов с опорой на 

самостоятельно составленный план. Излагать 

основное содержание прослушанного текста, 

состоящего из одной смысловой части, 

исключение повторов слов, однородных членов, 

причастных и деепричастных оборотов, вводных 

слов, замена слов синонимами. Поддерживать 

диалог на заданную тему в рамках изученного 

материала и на основе полученных знаний 

объемом не менее 4 реплик. 
Выразительно читать стихотворные и 

прозаические тексты с соблюдением пройденных 

в 7 классе орфоэпических правил. 
 

Тематические блоки, темы Основное Основные виды деятельности 
 

содержание обучающихся 
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Совершенствование фонетико-

фонематической стороны речи 

(фонетика, орфоэпия, графика) (4 ч.) 

Фонетический и орфографический 

анализ слов (в рамках изученного 

программного материала 8 класса). 

Практикум по улучшению дикции. Совершенствовать правильность произношения, 

минимизируя недостатки в устной речи. 
Преодолевать специфические ошибки, исключая 

замены звуков в речи и букв на письме по 

фонематическому сходству, нарушения звуко-

слоговой структуры или минимизируя их (в 

рамках изученного программного материала 8 

класса). 
Обогащение и активизация 

словарного запаса. Формирование 

навыков словообразования. 

Морфемика. (8 ч.) 

Образование наречий от 

прилагательных при помощи 

суффиксов: -о-, -е- (с опорой на 

образец). Образование наречий от 

числительных (с опорой на образец). 

Образование наречий от 

существительных (с опорой на 

образец). Образование сложных 

наречий и использование их в речи (с 

опорой на образец). 

Образовывать наречия от прилагательных при 

помощи суффиксов: -о-, -е- по опоре на образец. 

Образовывать наречия от числительных по опоре 

на образец. 
Образовывать наречия от существительных по 

опоре на образец. Образовывать сложные наречия 

с опорой на образец. 
Соблюдать на письме изученные 

орфографические правила, включая правила: 

написание -н- и -нн- в словах разных частей речи, 

слитное и раздельное написание не со словами 

разных частей речи. 
Коррекция и развитие лексико-

грамматической стороны речи. 

Морфология. 
(18 ч.) 

Составление словосочетаний по типу 

согласования, управления, 

примыкания (с опорой на образец). 

Составление словосочетаний и 

предложений со словами с 

переносным значением и с 

паронимами. Построение фраз с 

использованием самостоятельных и 

служебных частей речи (в том числе 

союзов и союзных слов). 

Согласование однородных 

подлежащих со сказуемым, 

однородных сказуемых с 

подлежащим. Составление 

предложений с однородными 

членами, связанными двойными 

союзами не только - но и, как - так. 

Составление предложений с 

обобщающим словом при 

однородных членах. Составление 

предложений с обращением, 

вводными словами. Использование 

предлогов в речи для связи между 

словами (согласно, вопреки, 

благодаря, ввиду, в течение, в 

продолжение, вследствие и др.). 

Использовать различные самостоятельные и 

служебные части речи, в том числе союзы и 

союзные слова. 
Составлять словосочетания по типу согласования, 

управления, примыкания по опоре на образец и 

без. 
Согласовывать однородные подлежащие со 

сказуемыми, однородные сказуемые с 

подлежащим, составлять предложения с 

однородными членами, связанными двойными 

союзами не только - но и, как - так. 
Составлять предложения с обобщающим словом 

при однородных членах, осложненные 

обособленными членами, обращением, вводными 

словами. Составлять словосочетания и 

предложения со словами с переносным значением 

и с паронимами. 
Использовать предлоги как средство связи между 

словами (согласно, вопреки, благодаря, ввиду, в 

течение, в продолжение, вследствие и др.). 

Применять знания по синтаксису и пунктуации (в 

том числе постановка знаков препинания в 

предложениях с обобщающими словами при 

однородных членах). 
Коррекция и развитие связной речи. 

Коммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо) 
(38 ч.) Работа с текстом (работа с опорой на 

письменный текст, выделение 

микротем и ключевых слов). Пересказ 

разных типов прочитанных или 

прослушанных текстов (объемом не 

менее 130 слов с опорой на 

самостоятельно составленный план, с 

выделением основных микротем 

исходного текста). Краткое изложение 

основного содержания 

прослушанного текста, состоящего из 

одной смысловой части (исключение 

повторов слов, однородных членов, 

Формулировать собственное связное 

высказывание, обосновывая свою позицию. 
Строить собственное рассуждение по теме 

задания с соблюдением орфоэпических норм. 
Выделять микротемы текста и подбирать к ним 

ключевые слова (с опорой на письменный текст). 
Самостоятельно выделять и формулировать 

микротемы и главную мысль текста. 
Уметь на основе наводящих вопросов определять 

и формулировать тему и микротемы текста, 

подбирать к ним тезис 
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причастных и деепричастных 

оборотов, вводных слов). Пересказ 

текста с использованием приемов 

сжатия текста (сокращение текста 

из 8 предложений до 4). Диалог на 

заданную тему (в рамках 

изученного материала и на основе 

полученных знаний, объемом не 

менее 5 реплик). Редактирование 

текстов (подбор синонимов, 

переформулирование фраз). 

Деловое письмо (текст телеграммы, 

автобиографии, заявления о приеме 

на работу). 

из текста по аудированию. 

Пересказывать разные типы прочитанных 

или прослушанных текстов объемом не 

менее 130 слов с опорой на самостоятельно 

составленный план, выделяя основные 

микротемы исходного текста. 

Излагать основное содержание 

прослушанного текста, состоящего из одной 

смысловой части, исключение повторов 

слов, однородных членов, причастных и 

деепричастных оборотов, вводных слов. 

Излагать основное содержание 

прослушанного текста, состоящего из двух 

смысловых частей, используя ранее 

изученные приемы сжатия теста и замены 

прямой речи косвенной. 

Редактировать собственные тексты 

(подбирать синонимы, 

переформулировать фразы). Поддерживать 

диалог на заданную тему в рамках 

изученного материала и на основе 

полученных знаний объемом не менее 5 

реплик. 

Выразительно читать стихотворные и 

прозаические тексты с соблюдением 

пройденных в 5-7 классах орфоэпическим 

норм, с соблюдением интонации и 

пунктуационного оформления текста. 
 

9 класс 
Общее количество коррекционно-развивающих занятий в год - 68 часов, 

включая диагностику. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Рекомендуемое количество часов для организации и проведения диагностического 

обследования - не менее 8 часов. 
Тематические блоки, темы Основное 

содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

Совершенствование фонетико-

фонематической стороны речи 

(фонетика, орфоэпия, графика) (2 ч.) 
* могут быть интегрированы в 

другие тематические блоки, 

например, как вводная часть 

логопедического занятия. 

Фонетический и орфографический 

анализ слов (в рамках изученного 

программного материала 9 класса). 

Практикум по улучшению дикции. 

Правильно произносить и писать, исключая 

специфические ошибки на замену звуков в речи и 

букв на письме по фонематическому сходству, 

нарушения звуко-слоговой структуры или 

минимизируя их (в рамках изученного 

программного материала 9 класса). 

Обогащение и активизация 

словарного запаса. Формирование 

навыков словообразования. 

Морфемика. (6 ч.) 

Закрепление навыков 

словообразования. Образование 

существительных с отвлеченным 

значением при помощи суффиксов -

изм-, -изн-, -ость-, - есть- -еств-, -

инств- (с опорой на образец и без 

нее). 

Образовывать существительные с отвлеченным 

значением при помощи суффиксов -изм-, -изн-, -

ость-, -есть- - еств-, -инств- с опорой на образец. 

Находить в словах изученные орфограммы, уметь 

обосновывать их выбор, правильно писать слова с 

изученными орфограммами. 
Коррекция и развитие лексико-

грамматической стороны речи. 

Морфология. 
(18 ч.) 

Составление различных 

словосочетаний по типу согласования, 

управления, примыкания 

(закрепление). Составление и 

различение сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Составление фраз 

Правильно произносить и писать словосочетания 

и предложения без специфических ошибок, 

исключая аграмматизм или минимизируя 

количество лексико-грамматических ошибок (в 

рамках изученного программного материала 9 

класса). Составлять различные словосочетания 
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 с союзами и союзными словами. 

Составление предложений с 

косвенной и с прямой речью. 

Составление предложений с 

использованием цитирования в 

устной и письменной речи. 
по типу согласования, управления, примыкания. 
Составлять сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами в устной и письменной речи. 
Составлять предложения с косвенной речью, с 

прямой речью, с использованием цитирования в 

устной и письменной речи. 
Применять знания по синтаксису и пунктуации 

(постановка знаков препинания в предложениях с 

косвенной речью, с прямой речью, при 

цитировании), уметь находить в предложениях 

смысловые отрезки, которые необходимо 

выделить знаками препинания, обосновывать 

выбор знаков препинания и расставлять их в 

соответствии с изученными в 5-9 классах 

пунктуационными правилами. 
Коррекция и развитие связной речи. 

Коммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо) 
(42 ч.) 

Аудирование (определение основной 

темы, выделение микротем текста и 

подбор к ним ключевых слов). 

Пересказ (разных по типу текстов 

объемом не менее 140 слов с 

использованием приемов сжатия, с 

разделением текста на абзацы и 

передачей всех его значимых 

микротем). Текст-рассуждение. Текст-

убеждение. Пересказ текста с 

использованием приемов его сжатия 

(сокращение текста из 10 

предложений до 5). Диалог на 

заданную тему (в рамках изученного 

материала и на основе полученных 

знаний, объемом не менее 6 реплик). 

Учебная дискуссия на заданную тему. 

Деловое письмо (повторение и 

закрепление практических навыков 

оформления деловых бумаг и писем). 

Формулировать собственное связное 

высказывание в процессе учебной дискуссии, 

отстаивая свои убеждения. Самостоятельно 

строить собственное рассуждение, 

аргументировать собственную позицию, 

доказывать еѐ, убеждать. 
Выделять микротемы текста и подбирать к ним 

ключевые слова (по аудированию). 

Самостоятельно определять и формулировать 

тему и микротемы текста, подбирать к ним тезис 

из текста (по аудированию). 
Пересказывать разные типы прочитанных или 

прослушанных текстов объемом не менее 140 

слов с опорой на составленный план, сохраняя 

значимые микротемы исходного текста. 
Излагать основное содержание прослушанного 

текста, с использованием приемов сжатия, 

разделив его на абзацы и передав все значимые 

микротемы. Поддерживать диалог на заданную 

тему в рамках изученного материала и на основе 

полученных знаний объемом не менее 6 реплик; 
Выразительно читать стихотворные и 

прозаические тексты с соблюдением всех 

пройденных орфоэпических норм, с соблюдением 

интонации и пунктуационного оформления 

текста. 
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