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Раздел I. Паспорт Программы. 

Наименование 

Программы 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом психофизических 

особенностей обучающихся с задержкой психического развития и 

индивидуальных возможностей ребёнка Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Ореховская средняя школа» 

Основания для 

разработки 

Программы 

В    своей    деятельности    школа    руководствуется    Уставом, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Правительства 

Российской   Федерации,   постановлениями   и    распоряжениями 

Правительства  Российской  Федерации,  международными  актами  в 

области защиты прав ребенка и его законных интересов. 

Программа  разработана на основе нормативно-правовой базы: 

- Федеральный закон №273 от 29.12.2012г.  «Об образовании в РФ» 

-    Санитарные    правила    СанПиН    2.4.2.2821-10    «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» (постановление Главного санитарного 

врача России от 29.12.2010г. «№ 189, зарегистрированное в Минюсте 

России 03.03.2011г. № 189). 

- Конституция РФ 

- Конвенция о правах ребенка 

- Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка" 

Заказчик 

Программы 

Администрация Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ореховская средняя школа» 

Координатор 

Программы 

Администрация Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ореховская средняя школа». 

Основной 

разработчик 

Программы 

Администрация Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ореховская средняя школа». творческая группа. 

Стратегическая 

цель 

Программы 

Создание в МБОУ «Ореховская средняя школа» особой педагогической 

среды для детей с ОВЗ с ЗПР учащихся с целью социально-персональной   

адаптации их   и   последующей   интеграции   в современном социально-

экономическом и культурно-нравственном пространстве. 

Стратегические 

задачи 

Программы 

Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ с ЗПР на 

получение бесплатного образования; 

Организация качественной коррекционно–развивающей работы с 

учащимися с различными формами отклонений в развитии; 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе 

совершенствования образовательного процесса; 

Создание благоприятного психолого-педагогического климата для 

реализации индивидуальных способностей, обучающихся с ОВЗ; 

Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для 

организации обучения детей с ОВЗ; 

Совершенствование системы кадрового обеспечения. 

Сроки освоения  5 лет 

Программы 



Основные 

мероприятия 

программы 

  Создание   в   школе   условий, необходимых   для   получения 

обучающимися с ОВЗ академического уровня образовательных и 

трудовых знаний, умений и навыков, необходимых для успешной 

адаптации данной категории детей в постшкольном пространстве. 

 Качественная организация социально–персональной адаптации 

школьников с умственной отсталостью. 

 Формирование у школьников умения строить свою жизнедеятельность в 

культурных, цивилизованных формах: привитие способности   к   

саморегуляции   своей   деятельности, отношений, поведения; привитие 

доброжелательности, терпимости, сострадания, сопереживания. 

Создание безопасных условий для обучения и воспитания учащихся. 

Сохранение   и   укрепление   здоровья   обучающихся   на   основе 

совершенствования образовательного процесса. 

Качественное   повышение   уровня   профессионализма   педагогов, 

работающих с обучающимися с ОВЗ. 
Источники 

финансирования 

Программы 

Региональный бюджет, муниципальный бюджет, внебюджетные 

средства образовательного учреждения. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы и 

показатели 

социально- 

экономической 

эффективности 

Обеспечение    хорошего    уровня    качества    образования    для 

обучающихся с  ОВЗ с ЗПР. 

Достижение высоких показателей коррекционной работы: 

-уменьшение   количества   детей   с   заключением «обучение   по 

адаптированной образовательной программе» на ранней ступени 

обучения; 

Организация качественного профессионально-трудового обучения для 

учащихся, обучающихся по образовательной программе для детей с 

ЗПР. 

Увеличение числа педагогических работников, задействованных в 

системе   инклюзивного   образования, освоивших   современные 

образовательные коррекционные технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.Пояснительная записка. 

Цели реализации АОО в МБОУ  «Ореховская средняя школа»:  

– обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося с ЗПР;  

– формирование общей культуры, воспитание и социализация, обеспечивающих 
разностороннее развитие их личности в соответствии с принятыми в семье и обществе 
базовыми национальными ценностями; развитие основы на реализацию проектной 
деятельности, обеспечивающей их социальную успешность, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

– организация в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования целесообразной 
инфраструктуры для детей с ЗПР, которая направлена на их реабилитацию и интеграцию в 
социальное и культурное пространство.  
 
Достижение поставленных целей при реализации АООП МБОУ  «Ореховская средняя 
школа» предусматривает решение следующих основных задач:  
– обеспечение соответствия АООП ООО требованиям ФГОС ООО;  

– обеспечение преемственности начального общего, основного общего и среднего 
общего образования;  

– обеспечение доступности получения основного общего образования обучающимися с 
задержкой психического развития, понимания у данных категорий обучающихся с ЗПР 
собственных возможностей и ограничений, а также способности вступать в 
коммуникацию со взрослыми по вопросам обучения, медицинского сопровождения и 
пребывания в школе (других учреждениях – социальных партнёрах школы);  

– обеспечение формирования личности с учётом их особых образовательных 
потребностей, на основе развития индивидуальных способностей, положительной 
мотивации и умений учебной деятельности;  

– овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизненной практике;  

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся с ЗПР, освоение 
соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей, осмысление своего 
социального окружения и обеспечение индивидуализированного психолого-
педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР, формирование 
образовательного базиса, основанного на соответствующем культурном уровне развития 
личности, создание необходимых условий для её самореализации;  

– обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

– выявление и развитие детей с ЗПР, их профессиональных склонностей через систему 
деятельности секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 
образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

– участие обучающихся с ЗПР, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада;  



– включение обучающихся с ЗПР в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и 
действия;  
5  
 



 
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся с ЗПР при поддержке педагогов, педагогов-дефектологов, 
психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, 
учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы;  
– совершенствование образовательного процесса, ориентированного на сохранение, 
укрепление, коррекцию здоровья обучающихся с ЗПР и обеспечение эмоционального 
благополучия каждого ребенка;  

– оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, развития и обучения обучающихся с ЗПР.  
 

Педагогическое воздействие на ребёнка строится на основе личностного подхода 
с позиции идей гуманизации и демократизации учебно-воспитательного процесса.   

Выявление на разных возрастных этапах дефицитарности психического развития, 
слабых звеньев помогает представить общую картину развития ребёнка и наметить 
комплекс адекватной помощи различных специалистов: психологов, учителей, педагога, 
родителей.  

Комплексный подход к предупреждению и преодолению отклонений в развитии 
детей и социальная адаптация учащихся с умственной отсталостью предполагает 
организацию трёх взаимосвязанных и взаимообуславливающих направлений работы:   

Педагогическое направление – оптимизация учебно-воспитательной работы на 
основе уточнения содержания и разработки методического обеспечения; осуществление 
преемственности в работе специалистов (медиков, психологов) и педагогов с целью 
коррекционного комплексного воздействия на ребёнка.   

Психологическое направление – психологическая диагностика 

интеллектуальных личностных особенностей детей разных возрастных групп, 

использование в психокоррекционной работе с учащимися разнообразных методов и 

приёмов, проведение консультативно-профилактической работы со всеми участниками 

образовательного процесса.     
1.2. Целевое назначение. 
 

 Создание условий для адаптации обучающихся при переходе со ступени начального 
обучения на ступень основной школы.   

 Создание условий для успешной самореализации обучающихся в различных видах 
познавательно-образовательной деятельности.   

 Формирование и развитие познавательных интересов обучающихся, навыков 
самообразования, повышение мотивации обучения.   

 Создание условий для достижения обучающимися уровня функциональной 
грамотности, обеспечивающего готовность человека к решению стандартных задач в 
различных сферах жизнедеятельности;   

 Развитие индивидуальных способностей и склонностей, обучающихся по основным 
учебным предметам.  

 Освоение активных форм получения и использования информации  
 Диагностика развития индивидуально-личностных особенностей с целью создания 

условий для выбора дальнейшего образовательного маршрута 
 

1.3. Адресность адаптированной образовательной программы. 
Программа адресована:  

Обучающимся и родителям - для информирования о целях, содержании, 
организации и предполагаемых результатах деятельности школы по достижению 
обучающимися образовательных результатов; для определения сферы ответственности 
за достижение результатов образовательной деятельности школы, родителей и 
обучающихся и возможности их взаимодействия. 



 
Педагогам - для углубления понимания смыслов образования и качестве 

ориентиров в практической деятельности; администрации - для координации 
деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и 
условиям освоения обучающимися ОП.  

Учредителю - для повышения объективности оценивания образовательных 
результатов учреждения; для принятия управленческих решений на основе 
мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов 
образовательной деятельности школы.  
1.4. Ожидаемые результаты освоения адаптированной образовательной 

программы.  
Образовательная программа, разработанная образовательным учреждением, 

предусматривает: 
 

 социальная адаптация, коррекция умственного развития на основе 
индивидуальных возможностей ребёнка, улучшение качества жизни, возможностей и 
развития, и коррекции личности каждого ребёнка индивидуально;  

 
 создание условий, способствующих усвоению программного материала, на 

основе разноуровнего подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации 
обучения и воспитания;  

 создание и реализация условий по совершенствованию трудового обучения лиц 
с ограниченными возможностями здоровья с целью получения профессии и 
дальнейшего их трудоустройства, обеспечение возможности продолжения обучения в 
учреждениях начального профессионального обучения; 

 
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды на основе выработки общих позиций, единых 
требований, создания условий, согласования деятельности школы и семьи по воспитанию 
и обучению школьников;  
 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа.   
1.5. Система мониторинга качества образования учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья.   

Мониторинг в системе образования – комплексное аналитическое отслеживание 
процессов, определяющих количественно-качественные изменения качества образования, 
результатом которого является установление степени соответствия измеряемых 
образовательных результатов, условий их достижения и обеспечение общепризнанной, 
зафиксированной в нормативных документах и локальных актах системе государственно-
общественных требований к качеству образования, а также личностным ожиданиям 
обучающихся.   

Оценка качества образования осуществляется посредством:   
 лицензирования;  

 государственной аккредитации;  
 мониторинга качества образования.  

Целями системы качества образования являются: 
 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 
образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;   

 представление всем участникам образовательного процесса и общественности 
достоверной информации о качестве образования;   

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 
совершенствованию образования и повышению уровня информированности потребителей 
образовательных услуг при принятии решений;   

 прогнозирование развития образовательной системы школы. 
Задачами построения системы оценки качества образования являются:   

 формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его 



измерению;   
 формирование системы аналитических показателей, позволяющих эффективно 

реализовать основные цели оценки качества образования;   
 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга качества образования;   
 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы;  

 
 определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

государственным требованиям;   
 определение степени соответствия образовательных программ нормативным 

требованиям с учётом запросов основных потребителей образовательных услуг;   
 обеспечение доступности качественного образования;  

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений, обучающихся;  

 выявление факторов, влияющих на качество;  
 

 содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах 
оценки качества образования; определение направлений повышения квалификации 
педагогических работников по вопросам, касающихся требований к аттестации педагогов, 
индивидуальным достижениям обучающихся;   

 расширение общественного участия в управлении образованием в школе.  

Предметом системы оценки качества образования являются:  
? качество   образовательных   результатов   обучающихся   (степень   соответствия 
индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися 
образовательных программ государственному стандарту);  

 качество организации образовательного процесса, включающей условия 
организации образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия 
комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса, организации питания;   

 качество реализуемых в школе образовательных программ, условия их 

реализации;  

 воспитательная работа;  
 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 
требуемого качества образования;   

 эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 
школы; состояние здоровья обучающихся.   

Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить содержанием 

оценку и обеспечить измерение уровня достижений результатов деятельности школы.  

 
1.6. Психолого-медико-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса.  
Основные задачи психолого-медико-педагогического сопровождения 

образовательного процесса:  
- участие в формировании единой политики школы, направленной на комплексное 
решение проблем медико-психолого-педагогической помощи ребёнку, семье и 
содействие полноценному физическому, личностному и социальному развитию детей на 
каждом возрастном этапе;   
- обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса и помощи ребёнку в процессе получения образования;   

-медико-психолого-педагогическое обеспечение возможностей получения образования и 

помощи в защите прав ребёнка на образование; 

 Основные направления деятельности психолого-медико-педагогического сопровождения 

образовательного процесса  

 



Направление 

деятельности 

Содержание деятельности 

Профилактическая 

деятельность 

обеспечение педагогов и родителей (законных представителей) 

обучающихся медицинскими, психологическими и педагогическими 

знаниями   для   повышения   профессиональной   и   родительской 

компетентностей в вопросах формирования личности, обучения и 

воспитания; 

создание условий для полноценного физического и социально- 

психологического развития ребёнка на каждом возрастном этапе; 

Своевременное предупреждение    возможных нарушений    в 

становлении личности и интеллекта. 

Диагностическая 

деятельность 

 психолого-педагогическое и социально-педагогическое 

изучение ребёнка, выявление индивидуальных особенностей. 

диагностика социальной ситуации развития и воспитания детей, 

находящихся в социально опасном положении; 

выявление детей группы риска. 

Развивающая 
и 

коррекционная 

деятельность 

разработка   и   реализация   системы   коррекционно-развивающего 

сопровождения обучающихся; 
отслеживание промежуточных итогов и внесение корректив в 

реализуемые психолого-педагогические программы; 

взаимодействие с педагогами, администрацией образовательного 

учреждения по вопросам проектирования, реализации и анализа 

Конкретных педагогических мероприятий и социально- 

педагогической ситуации в образовательном учреждении в целом. 

Консультативная 

деятельность 

Оперативное оказание информационной, социально- 

психологической, психолого-педагогической и медицинской помощи 

взрослым и детям по вопросам развития, обучения и воспитания. 

Социально- 

диспетчерская 

деятельность 

предоставление   достоверных   данных   о   различных   службах, 

оказывающих необходимые профессиональные услуги в городе, 

области для обеспечения обучающихся и их родителей (законных 

представителей), педагогов, школьной администрации медицинской 

и   социально-психологической   помощью, выходящей   за   рамки 

профессиональной компетенции специалистов медико-социально- 

психологического сопровождения (при этом переадресация клиента 

не снимает задачи сопровождения проблемного ребёнка школьными 

специалистами медико-социально-психологического сопровождения) 

 
  

Организация диагностических направлений для обеспечения сопровождения 
обучающихся в образовательном процессе. 

Диагностическое 

Содержание работы 

 Способы сбора 

направление 

 

информации 

 

    

      

Медицинское Выявление состояния физического   и 

психического здоровья. 

Изучение документации: история развития 

ребёнка,физическое состояние 

обучающегося, изменения в физическом 

развитии (рост, вес и т.д.) и т.д. 

Организация  

 профилактических 

 осмотров.  

 Наблюдение во   время 

 занятий,  на  переменах, 

 во время игр и т.д. 



 (медицинский работник, 

 педагог, психолог). 

 

Психологическое Обследование актуального уровня 

интеллектуального развития, выявление 

индивидуальных  особенностей, 

определение причин нарушения в учении и 

развитии:      

Внимание-устойчивость,переключаемость с 

одного вида деятельности на другой,объём, 

работоспособность.     

Мышление    –    визуальное (линейное, 

структурное), понятийное (интуитивное, 

логическое), абстрактное,речевое,образное 

Память– зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная.Быстрота и прочность 

запоминания,  индивидуальные 

особенности, моторика, речь.   

Психологическое 

обследование. 

Наблюдение за ребёнком 

занятиях    и 

внеурочное время. 

Беседы с ребёнком, с 

родителями. 

Изучение работ. 

 

Социально- 
педагогическое 

Сбор и анализ информации. 

Семья   ребёнка: состав   семьи,воспитания 

Умение учиться:организованность, 

Выполнение требований 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, похвале 

или порицанию.   

Эмоционально-волевая  

преобладание настроения ребёнка, наличие 

аффективных   вспышек, способность   к 

волевому усилию,внушаемость,проявления 

негативизма.  

Соблюдение правил поведения в обществе, 

в школе, дома.    

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение    к    младшим    и    старшим 

товарищам.     

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические   проявления, 

обидчивость, эгоизм.    

Анкетирование и беседа 

с родителями ребёнка. 

Беседы с учителями. 

Наблюдение за ребёнком 

в различных видах 

деятельности.  

Изучение работ 

обучающегося.  

 

 

1.7. Образовательные технологии, используемые в образовательном процессе.   
Для реализации адаптированной образовательной программы школы в 

образовательном процессе используются современные образовательные технологии:  
 дифференцированное обучение;  

 здоровьесберегающие технологии;  
 

 технологии развивающего обучения (личностно ориентированное развивающее 
обучение, технология саморазвития личности учащегося);   

ИКТ: формирование информационной культуры, применение средств ИКТ в обучении 
предметам, воспитание и социализация средствами массовой информации и 
коммуникации;  



 игровые технологии;   
 технологию проектов;  

 технологию проблемного обучения (частично);  
 

 социально-воспитательные технологии (технология трудового и 
профессионального воспитания и образования, модели коррекции технологии воспитания   
и обучения детей с проблемами, технологии социально-педагогической реабилитации и 
поддержки детей с ОВЗ);   

 методы управления и прогнозирования педагогического процесса 
(технологии уровневой дифференциации, индивидуализации, групповой деятельности).   

В учебном процессе применяются различные методы коррекционно-
развивающей работы, направленные на оптимальное усвоение учащимися изучаемого 
материала, решаются педагогические задачи с учётом способностей и возможностей, 
уровня актуального и ближайшего развития учащихся, обучение планируется на основе 
результатов диагностического изучения. Создаются условия для мобилизации резервов 
личности каждого учащегося, развития ее творческих качеств и потенциальных 
возможностей.   

В процессе реализации учебных программ вносятся изменения в 
дидактические и методические материалы с целью достижения оптимальных результатов 
обучения; постоянно обновляется содержание и методическое наполнение 
преподаваемого предмета за счёт повышения уровня квалификации педагогов.   

Основным проектированным результатом освоения адаптированной 
образовательной программы является - достижение выпускниками социальной зрелости, 
достаточной для дальнейшего самоопределения и самореализации в учебной, трудовой, 
культурной сферах деятельности.   

Выпускник МБОУ «Ореховская средняя школа»» - это человек, умеющий 
понимать многообразие культур, имеющий осознанную нравственную позицию, готовый 
к реализации своего потенциала, к получению профессии.  

 
1.8. Календарный учебный график. Особенности организации учебного процесса. 
 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется календарным 
учебным графиком. Календарный учебный график – это составная часть образовательной 
программы, являющейся комплексом основных характеристик образования и определяет 
количество учебных недель и количество учебных дней, продолжительность каникул, 
даты начала и окончания учебных четвертей    

Учителя осуществляют составление рабочих программ и планирование 
прохождения учебного материала с учетом годового календарного учебного графика. 
 
 

Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

 Начало учебного года - 02.09.2019 года 

Начало учебных занятий - 21.05.2020 года 

Государственные праздники  

23 февраля 2020 года – день защитника Отечества 

8 марта 2020 года – Международный женский день 

1 мая 2020 года – Праздник весны и труда 

9 мая 2020 года – День Победы 

Продолжительность и окончание учебного года 

Классы Продолжительность  

(количество недель) 

Дата окончания учебного 

года 

5-11 34                    21.05.2020  

Организация учебного процесса для 5-9 классов. 

Учебный период Каникулы 



Четверть Период Продолжительность 

(в неделях) 

Вид Период Продолжи

тельность 

(в днях) 

I  02.09.2019-

27.10.2019 

8  Осенние 28.10.2019

- 

06.11.2020 

10 

II  07.11.2020- 

27.12.2020 

8 Зимние 28.12.2019

- 

08.01.2020 

11 

III  09.01.2020- 

20.03.2020 

11 Весенние 21.03.2020 

- 

29.03.2020 

         9 

IV  30.03.2020- 

22.05.2020 

8  Летние   

 

Продолжительность учебной недели –для 1-11 классов 5-дневная рабочая неделя, 

в 1 смену. 

 

 
Раздел II. Концептуальные основы работы с детьми с 
ОВЗ. 2.1. Характеристика контингента учащихся с ОВЗ с 
ЗПР.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ореховская 
средняя школа» образовано как образовательная школа. Однако современные социально-
экономические условия, ФЗ «Об образовании в РФ» требуют организации в 
образовательной школе инклюзивного образования, если на то есть запрос со стороны 
потребителей образовательных услуг. На закрепленной за МБОУ «Ореховская средняя 
школа» территории зарегистрировано четверо детей с ОВЗ.  

Законные представители детей с ограниченными возможностями здоровья 
школьного возраста изъявили желание обучать их по месту жительства в МБОУ 
«Ореховская средняя школа». 

Обучающиеся с ЗПР – это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий. Все обучающиеся с ЗПР испытывают затруднения в усвоении 
программ учебных предметов, курсов, обусловленные недостаточными познавательными 
способностями, специфическими расстройствами психологического развития, 
нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех 
обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 
высших психических функций, замедленный темп, либо неравномерное становление 
познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто 
у обучающихся с ЗПР отмечаются нарушения речевой моторики, зрительного восприятия 
и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной 
сферы.  

2.2. Характеристика режима образовательного процесса для детей с ЗПР.  
Режим работы школы – 5 дней. 
Начало занятий в 8.30 часов. 
Продолжительность урока - 45 минут. 
Продолжительность перемен от 10-20 минут.  

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию 
специалистов отводятся часы во вторую половину дня продолжительностью 45 минут.  

Форма образования: очная, индивидуальное обучение на дому (по заключению 
врачебной комиссии, по заявлению законных представителей).  

Объем максимальной учебной нагрузки соответствует Санитарным нормам и 
правилам.  



В школе используются следующие формы организации учебного процесса: классно   
– урочная система, индивидуально-групповые занятия, внеурочные виды деятельности. 

Организация учебного процесса ведется в целях охраны жизни и здоровья   
учащихся. Обучение и воспитание несут коррекционно-развивающий характер, 
сопровождаются в течение учебного года работой социально-психологической службы 
(консультации с педагогом-психологом).  

В школе проводятся регулярные медосмотры, работает медицинский, беседы 
на уроках и классных часах с приглашением специалистов. На уроках применяются 
здоровье сберегающие технологии. В школе проходят дни здоровья, декады безопасности, 
предметные недели, учащиеся занимаются в спортивной секции, проходят спортивные 
соревнования. Организован летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 
детей. В школе организовано горячее питание. Медицинский работник, ответственный за 
организацию питания и администрация школы регулярно ведут контроль за качеством 
пищи.   

Внеурочная деятельность организована через работу по программам 
дополнительного образования.   

В учреждении существуют следующие меры безопасности: пропускной 
режим, металлические входные двери.журнал учета посетителей. С учащиеся с ЗПР 
постоянно проводятся беседы по технике безопасности, по ПДД, тренинги.  

Предусматривается   осуществление   постоянного   контроля   за   организацией  
антитеррористической и    противопожарной    защищенности    школы; проводится 
разъяснительная работа среди учащихся с ОВЗ и их родителей. Для обеспечения 
безопасности учащихся ведется постоянный контроль за организованными перевозками 
учащихся, за безопасным проведением культурно-массовых мероприятий в школе.  

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

 
2.3. Научно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса для обучающихся с ЗПР.  

Среди педагогов, работающих в классах для детей с ОВЗ, нет специалистов, 
имеющих специальное образование для работы с детьми с ОВЗ, поэтому педагоги 
повышают квалификацию на специальных курсах.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной Программы начального и основного общего 
образования, коррекции недостатков их физического и психического развития имеется 
в штатном расписание образовательного учреждения ставка педагога-психолога.  

Уровень знаний учителей повышается за счет самообразования, организации и 
проведение семинаров, мастер-классов, консультаций со специалистами, работающих в 
этой области. 

Материально-техническое оснащение  
В школе функционируют следующие кабинеты специального назначения: 

кабинет информатики, библиотека, спортивный зал, кабинет педагога-психолога.  
 
Учебно-методический комплекс.  

Педагоги школы разрабатывают рабочие программы по всем предметам, 
адаптированные к виду программы. 

 
2.4. Анализ образовательного пространства школы.  

Инклюзивная образовательная среда характеризуется системой ценностного 
отношения к обучению, воспитанию и личностному развитию детей с ОВЗ, 
совокупностью ресурсов (средств, внутренних и внешних условий) их жизнедеятельности  



в школе и направленностью на индивидуальные образовательные стратегии 
обучающихся. ФГОС служит реализации права каждого ребенка на образование, 
соответствующее его потребностям и возможностям, вне зависимости от тяжести 
нарушения психофизического развития, способности к усвоению базового уровня 
образования.   

Коррекционно-воспитательная работа, осуществляемая в образовательных 
классах школы, дает положительные результаты.   

Задача школы - совершенствовать формы и методы коррекционно-
воспитательной работы в целях обеспечения социальной адаптации и интеграции детей с 
ЗПР в обществе.   

Результаты коррекционной работы.   
В классе и школе создаются все условия, способствующие наиболее полной 

реализации потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и детей с 
ОВЗ, принимая во внимание особенности их развития. Ученики с ОВЗ понимают и 
усваивают тот учебный материал, который им предлагается, учатся его использовать в 
самостоятельной практической деятельности. На уроках используется ситуация успеха, 
что позволяет выработать у ребёнка положительное эмоциональное отношение к процессу 
обучения.   

Школа и в дальнейшем будет осуществлять принцип индивидуального и 
дифференцированного подхода в обучении учащихся с разными образовательными 
возможностями.  

  
 

Раздел III. Адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными 
возможностями здоровья   
3.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 
психического развития. 

           Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки 

в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Среди причин возникновения  ЗПР  могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  Все  обучающиеся   с  ЗПР  испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных  программ , обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации 

деятельности и/или поведения. Общими для всех  обучающихся   с   ЗПР  являются в 

разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо  неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у  обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

      Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка  с   ЗПР  зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). Диапазон различий в развитии  обучающихся 

  с  ЗПР  достаточно велик  –  от практически нормально развивающихся, испытывающих 

временные и относительно легко устранимые трудности, до  обучающихся  с 

выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-



поведенческой сфер личности. От  обучающихся, способных при специальной поддержке 

на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до  обучающихся, 

нуждающихся при получении начального  общего образования в систематической и 

комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  Различие 

структуры нарушения психического развития у  обучающихся   с    ЗПР  определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и 

самих  образовательных  маршрутов,  соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся   с   ЗПР   и направленных  на  преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

неспособностью  обучающегося  к освоению образования, сопоставимого  по срокам с 

образованием здоровых сверстников. 

Разграничения вариантов  ЗПР   и рекомендации 

варианта  образовательной   программы  определяется  ПМПК (республиканской и 

городской). Адаптированная основная  образовательная   программа  начального общего 

образования  адресована обучающимся  с   ЗПР , которые характеризуются уровнем 

развития несколько ниже возрастной нормы,  отставание может проявляться в целом или 

локально в отдельных функциях  (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и 

др. познавательных  процессов,  умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие  усвоение школьных норм и 

школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как 

правило,сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 

избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

  

3.2. Ожидаемые результаты освоения адаптированной образовательной программы.  
Результаты освоения с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) АОП оцениваются как итоговые на момент завершения общего 
образования. Освоение обучающимися АОП предполагает достижение ими двух видов 
результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 
образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты освоения АОП общего образования включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 
обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностные результатам освоения АОП относятся:   
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину;   
2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;   
3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;   
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;   
5) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;   
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия;   
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  



 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности;   
9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях;   
10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   
11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;   
12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям;  
13) формирование готовности к самостоятельной жизни.   

Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные 
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 
готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 
принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 
одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Усвоение предметных результатов по отдельным предметам на конец обучения в 6-
9 классах. 

Основное содержание учебных предметов при получении общего образования 
Русский язык 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

I) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способность 

к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения или аудирования, с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом; 



2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в 

процессе самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение:  

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы 

текста, основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 

тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

• способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

• умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам 

и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов  и стилей речи с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных 

жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя 

при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически 



корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма 

основных правил орфографии и пунктуации; 

• способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных 

жизненных ситуациях общения;  

• осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 

зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого 

общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 



• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста 

(в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, 

в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 

общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 

и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

       • анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 



• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров,  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах 

в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые 



рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей 

и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 



переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 



видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 
 
Литература 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 



• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и  

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости 

 ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

 деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

• 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; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• 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 и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей 

 и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью; монологической контекстной 

речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются 

в следующем: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских 

писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Формирование предметных результатов. 

Важнейшими умениями являются следующие: 

— умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений; 

— выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 



— осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно 

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

— умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов 

(эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 

драматические тексты); 

— умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, 

аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 

— умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в 

раскрытии содержания прочитанного произведения; 

— умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

— умение объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться 

справочным аппаратом учебника; 

— умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, 

докладов, рефератов; 

— умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы; 

— умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

литературоведов, делать выводы и умозаключения; 

умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

Формирование универсальных учебных действий. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе 

основного общего образования являются: 

− выделение характерных причинно-следственных связей; 

− сравнение и сопоставление; 

− умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

− самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

− способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

− осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

− владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

− составление плана, тезиса, конспекта; 

− подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. 

базы данных; 

− самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей.  

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать 

− образную природу словесного искусства; 

− содержание изученных литературных произведений; 

− основные факты жизни и творческого пути писателей-классиков; 

− изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 



− воспринимать и анализировать художественный текст; 

− выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

− определять род и жанр литературного произведения; 

− выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев,  

− характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

− сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

− выявлять авторскую позицию; 

− выражать свое отношение к прочитанному; 

− выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

− владеть различными видами пересказа; 

− строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

− участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 

− писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения 

– только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

− создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

− определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

− поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 

- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны. 

- Различать основные нравственно-эстетические понятия. 

- Выражать положительное отношение к процессу познания. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Уважительно относиться к родной литературе. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Удерживать цель деятельности до получения её результата. 

- Анализу достижения цели.  

Ученик получит возможность научиться: 

- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для её решения. 

- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей. 

- Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

Познавательные универсальные учебные действия 



Ученик научится: 

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Предметные результаты обучения 

Устное народное творчество 

Ученик научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, видеть 

черты национального характера своего народа в героях народных сказок; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение  

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

- сочинять сказку (в том числе и по пословице). 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

Ученик получит возможность научиться: 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно  

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект 

для сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  предмета 

«Литература». 



Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета литература, являются: 

•  совершенствование духовно-нравственных  качеств личности,  воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов; 

•  использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет  ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной 

школе проявляются в следующем: 

•  умении  понимать  проблему,   выдвигать  гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

•  умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

•  умении работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1)  в познавательной сфере: 

•  понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других  народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

•  понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных,  непреходящих  нравственных  ценностей  и  их 

современного звучания; 

•  умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров;  понимать и формулировать 

тему, идею,  нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его 

героев,  сопоставлять героев  одного или нескольких произведений; 

•  определение в произведении элементов сюжета, композиции,  изобразительно  

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания   произведения   (элементы  филологического анализа); 

•  владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2)  в ценностно-ориентационной сфере: 

•  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

•  формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, 

их оценка; 

•  собственная  интерпретация  (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

•  понимание авторской позиции и своего отношения к ней; 

3)  в коммуникативной сфере: 

•  восприятие  на  слух  литературных  произведений разных жанров,  осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

•  умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа;  уметь вести диалог; 

•  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой,  

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 



•  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

•  понимание русского слова в его эстетической функции,    роли   изобразительно  

выразительных   языковых средств в создании художественных  образов литературных 

произведений. 
 
Иностранный язык (английский) 

 

•Чтение  

Уметь: 

- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). Возможно использование 

двуязычного словаря. 

Дети с ЗПР. 

На чтение и перевод прочитанного  отводится больше учебного времени. Особое 

внимание следует уделить переводу, поскольку при этом дети осознают смысл 

прочитанного и таким образом у них исчезает боязнь перед незнакомым текстом. 

Объем домашнего чтения, предлагаемого во II  полугодии VI класса, значительно 

сокращен. Оно проходит на посвященных ему уроках, для домашней работы задания 

даются выборочно.  Особое внимание следует уделить подбору текстов для чтения, с 

учетом лексики и грамматического материала, интереса детей данного возраста. 

Необходимо обучать применять речевые образцы не только с глаголом  to be, но и со 

смысловыми глаголами. Тексты для чтения желательно соотносить с картинками, 

задания к ним составлять на отгадывание, подстановку слов, выбор фактов из текста, 

сравнение. 

•Аудирование 

Нормативные дети: 

Уметь:  

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

- выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического  

характера с опорой на языковую догадку, контекст.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам  

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  



Время звучания текстов до 2 минут. 

Дети с ЗПР: 

Аудирование текстов рекомендуется значительно сократить. 

•Говорение 

Нормативные дети: 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести: 

-диалоги этикетного характера, 

-диалог-расспрос, 

-диалог-побуждение к действию, 

-диалог-обмен мнениями, 

-комбинированные диалоги. 

Объем диалога – до3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога –1,5минут. 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

-основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную 

ситуацию.Объем монологического высказывания – до 8. Продолжительность 

монолога – 1,5 минуты. 

Дети с ЗПР:  

При обучении детей с ЗПР в диалогической и монологической речи целесообразно 

использовать доступные для понимания речевые модели, обиходные ситуации, а 

также чтение по ролям. Драматизация-это один из самых эффективных способов при 

формировании данного вида речевой деятельности. 

•Письменная речь 

Нормативные дети: 

 Уметь писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); заполнять формуляры, 

бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); писать личное письмо с 

опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-

либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; составлять план, 



тезисы устного или письменного сообщения кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

Дети с ЗПР: 

Письменные работы сокращены, так как базируются на грамматическом материале. 

Объем письменных упражнений, которые основаны на трудно усваиваемых детьми 

грамматических явлениях, сокращается, а оставшиеся необходимо тщательно 

разбирать или выполнять в классе. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

•Лексическая сторона речи 

Нормативные дети: 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц 

(включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка, знать основные способы 

словообразования: аффиксация: 

- глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise);  

- существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship 

(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);  

- прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter-(international); -

y (buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing 

(loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive 

(native); наречий -ly (usually); 

- числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th  (sixth)  

- словосложение: существительное + существительное (peacemaker); прилагательное 

+ прилагательное (well-known); прилагательное + существительное (blackboard); 

местоимение + существительное (self-respect); конверсия: образование 

существительных от неопределенной формы глагола (to play – play); образование 

прилагательных от существительных (cold – cold winter). Распознавание и 

использование интернациональных слов (doctor). Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Дети с ЗПР: 

Овладение не 550, а 350 лексическими единицами. Словообразование: 

словосложение. 



• Грамматическая сторона 

Нормативные дети: 

Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с  

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to 

a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ 

(It’s cold.  It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the 

park). Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or 

Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so Сложноподчиненные предложения 

спридаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so, that; условия 

с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. Сложноподчиненные 

предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever, все типы 

вопросительных 

предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в 

Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). Побудительные 

предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) форме. 

Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия) Конструкции It takes 

me ... to do something; to look/feel/be happy. Конструкции be/get used to something; 

be/get used to doing something. Конструкции She seems to be a good friend. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect;  

Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me 

at the station tomorrow.Глаголы в видо-временных формах страдательного залога 

(Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive). Модальные глаголы и их 

эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени.  

Согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого. Причастия настоящего и прошедшего времени. Неличные формы глагола 

(герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без различения их 

функций. Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения. Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями.Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a 



pencil, water), существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a 

burning house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art 

gallery). Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не 

по правилу (little – less – least). Личные местоимения в именительном (my) и 

объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine).Неопределенные 

местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределенные местоимения и 

их производные (somebody, anything, nobody,  

everything, etc.). Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по 

форме с прилагательными (fast, high). Устойчивые словоформы в функции наречия 

типа sometimes, at last, at least, etc Числительные для обозначения дат и больших 

чисел. 

Дети с ЗПР: 

Структуры с глаголами в Раst Indefinitе, Futuге Indefinit е, Ргеsеnt  Регfесt , с 

инфинитивом типа I wаnt tо gо tо...  

Исключить: употребление структур с оборотом tо bе gоing tо..., с инфинитивом  

типа I wаnt уоu tо hеlр mе, употребление числительных свыше 100, употребление 

наречий, неопределенных местоимений sоmе, аnу, nо и их производных. Если детей 

затрудняет усвоение перфектных форм, можно перенести изучение этого материала 

в VII класс, однако не следует исключать его полностью. 

 
История России 
Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVI в.), 
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, 
понимание важной роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 
возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 

проблеме; 
• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 
• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 
• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 
• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить 

следующие умения: 
• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 



оценивать правильность выполнения действий; 
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 
учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 
план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), 
собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, 
находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 
учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 
Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно); 
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, 
презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 
презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 
отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 
работы; • организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 
результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 
выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 
• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, 

треть); 
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в 

XVI— XVII вв.; 
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
• определение и использование исторических понятий и терминов; 
• использование сведений из исторической карты как источника информации; 
• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и 

судьбах населяющих её народов; 
• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов 

России, исторических событий и процессов; 
• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе 

в изучаемый период; 
• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление 

общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», 
«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и 
процессами, их влияния на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного 
наследия предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных 
памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических 



произведений и др.); 
• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 
• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, выявление в них общих черт и особенностей; 
• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности 
персоналий и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 
отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 
средневекового человека о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 
Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 
установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических 
событий и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным 
проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 
результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 
краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 
на территории современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-
антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 
средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 
достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 
личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «История». 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и 
всеобщей истории; применять знание фактов для характеристики эпохи Средних веков в 
отечественной и всеобщей истории, её ключевых событий и явлений; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 
направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и 
др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 
исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 
отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 
средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 
истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 
общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 
«централизованное государство» и др.); 



• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 
веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём 
заключаются их художественные достоинства и значение. 

Формы организации учебного процесса: 
● коллективная; 
● групповая; 
● индивидуальная. Форма обучения реализуется как органическое единство 

целенаправленной организации: 
● содержания; 
● обучающих средств; 
● методов обучения. 
Виды учебных занятий: урок, практическое занятие, игры-обсуждения, проектная 

деятельность, дистанционное обучение. 
Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков. Основными формами 

контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и промежуточный контроль 
знаний, промежуточная аттестация, презентация проектов. 

 
Обществознание 
Регулятивные УУД 
1.Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

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

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. 4.Умение оценивать правильность выполнения 
учебной задачи, собственные возможности ее решения. Владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной. 

Познавательные УУД 
1. 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 и по аналогии) и делать выводы.. 

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

3.Смысловое чтение. 
Коммуникативные УУД 
1. Умение 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 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 



контекстной речью. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

3. Развитая мотивация к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Обществознание» в 5 
классе: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 
российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 
закреплённым 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, 
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, её 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 

Личностные результаты обучения географии: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

• осознание единства географического пространства России как единой среды 

проживания населяющих её народов, определяющей общность их исторических 

судеб; 

• осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества;  

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 

хозяйства Земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте мирового 

географического пространства, её месте и роли в современном мире;  

• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере;  

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 



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

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

• участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенции с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

• 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;  

• формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 

жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи;   

• развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

 

 Метапредметные результаты обучения географии:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно  планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

• 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; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое  рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками; 

• работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 



• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  планирования и 

регуляции своей деятельности;  

• владение устной, письменной, монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно - коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Предметными результатами по географии являются: 

• формирование представлений о географической науке, её роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об 

их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

• формирование первичных навыков использования территориального подхода 

как географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном 

и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;  

• формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных 

этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических 

параметров;  

• овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; овладение 

основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации;  

• формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных 

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;  

• формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Планируемые результаты обучения 

Ученик научится: 

• понимать основные географические понятия, термины; различия плана, глобуса 

и географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий;  

• узнавать географические следствия движения земли, географические явления и 

процессы в литосфере, взаимосвязи между ними  их изменение в результате деятельности 

человека; 

• выделять, описывать и объяснять признаки географических объектов и явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию; определять на местности, 

плане и карте расстояния; направления, высоты точек, географические координаты и 

местоположение географических объектов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете география с  географическими 

приборами;  



• ориентироваться на местности и проведение съёмок её участков;  

• читать карт различного содержания;  

• наблюдать за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;  

• проводить самостоятельный поиск географической информации из разных 

источников. 

У ученика будут сформированы: 

Регулятивные УУД: способности к самостоятельному приобретению новых знаний 

и практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью.   

Познавательные УУД: формирование и развитие посредством географического 

знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий.  

Коммуникативные УУД: самостоятельно организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 
 

Математика 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, го-

товность следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о математической науке как сфере человече-

ской деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверст-

никами в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при ре-

шении арифметических задач. 

Метапредметные: 

регулятивные 

 учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 



5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учётом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задач; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату 

и по способу действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

 познавательные 

учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения задач; 

  

коммуникативные 

 учащиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 
 

Биология 

Личностные УУД: 

• Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания 

и объяснения на основе достижения науки. 

• Постепенное выстраивание собственной целостной картины мира 

• Осознание потребности и готовности к самообразованию,  в том числе и в рамках 

самообразовательной деятельности вне школы(умение доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы) 

• Оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

• Оценка экологического риска взаимоотношения человека и природы. 



• Формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды. 

 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УД 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечные результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно. 

• Составлять индивидуально или в группе план решения проблемы, проекта. 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно. 

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбренные критерии 

оценки. 

             Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления. 

• Выявлять причины и следствия простых явлений. 

• Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций. 

• Строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей. 

• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

• Составлять тезисы, различные виды планов. 

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т.д) 

• Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 

             Коммуникативные: 

•  Самостоятельно организовывать учебные взаимодействия в группе (определять 

цели, договариваться друг с другом и т.д). 

•   В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы. 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его. 

• Понимая позицию другого, различать в его речи точку зрения, доказательства, 

факты, гипотезы, теории. 

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Предметные УУД: 

• Приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, примеры 

различных способов размножения растений, приспособлений животных к условиям 

среды обитания, изменений в окружающей среде под воздействием человека. 

• Описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия 

проведения и полученные результаты. 

• Сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам. 

• Описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ. 

• Использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 

задачи. 

• Находить значение указанных терминов в справочной литературе. 

• Кратко пересказывать доступный по объему текст, выделять его главную мысль. 



• Пользоваться приборами для проведения опытов и наблюдений, простейших 

исследований. 

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• Соблюдение мер профилактики: заболеваний, вызываемых растениями; 

травматизма, стрессов, вредных привычек; нарушение осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний. 

• Рациональная организация труда и отдыха, наблюдение правил поведения в 

окружающей среде. 

• Выращивание и размножение культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

• Проведение наблюдений за состоянием собственного организма. 
Музыка 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 
«Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- компетентность в решении   проблем на основе личностного выбора, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  
универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 
деятельности учащихся: 
- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 

возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 



запланированных результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать 

выводы; 

- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;  

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на   ступени   образования и 

отражают: 

- сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

его общей духовной культуры; 

- сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства 

на основе восприятия и анализа художественного образа; 

- сформированность  мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музы-

кально-пластическое движение и др.); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

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

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

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

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

- 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; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии;    

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 
Технология 

Личностные результаты: 

- Проявлять познавательные интересы и творческую активность в данной области 

предметной технологической деятельности. 



- Выражать желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей. 

- Развивать трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности. 

- Овладевать установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда. 

- Оценивать свои умственные и физические способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации. 

- Планировать образовательную и профессиональную карьеру. 

- Осознавать необходимость общественно полезного труда как условие безопасной и 

эффективной социализации. 

- Бережно относиться к природным и хозяйственным ресурсам. 

- Быть готовым к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

- Проявлять технико-технологическое и экономическое мышление при организации своей 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

- Планировать процессы познавательной деятельности. 

- Ответственно относиться к выбору питания, соответствующего нормам здорового образа 

жизни. 

- Определять адекватные условия способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов. 

- Проявлять нестандартные подходы к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса. 

- Самостоятельно выполнять различные творческие работы по созданию оригинальных 

изделий декоративно-прикладного искусства. 

- Виртуально и натурно моделировать художественные и технологические процессы и 

объекты. 

- Аргументировать защиту в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

- Выявлять потребности, проектировать и создавать объекты, имеющие потребительную 

или социальную значимость. 

- Выбирать различные источники информации для решения познавательных и 

коммуникативных задач, включая энциклопедии, словари, интернетресурсы и другие базы 

данных. 

- Использовать дополнительную информацию при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость. 

- Согласовать и координировать совместную познавательно-трудовую деятельность с 

другими ее участниками. 

- Объективно оценивать свой вклад в решение общих задач коллектива. 

- Оценивать свою познавательно-трудовую деятельность с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам. 

- Обосновать пути и средства устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

- Соблюдать нормы и правила культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства. 

- Соблюдать безопасные приемы познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда. 

Требования к предметным результатам освоения адаптированной 

образовательной программы 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР умениями, 

специфическими для данной предметной области, видами деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его применению в учебных и социальных 



ситуациях, владение терминологией, ключевыми понятиями. Предметные результаты 

освоения учебных предметов обучающимися с ЗПР ориентированы на овладение ими 

общеобразовательной и общекультурной подготовкой, соответствующей образовательной 

программе основного образования. 

 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: формирование 

у обучающихся с ЗПР навыков решения  

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

предметов, сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения проектной деятельности под руководством 

педагога; 

- формирование представлений об использовании достижений научно- технического 

прогресса; 

- формирование способности демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны 

отражать: 

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

формирование представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; знакомство с социальными, экологическими последствиями развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами проектной деятельности, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления под руководством педагога изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда; 

3) ознакомление со 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 с использование специальных 

технологических средств и/или под руководством педагога; 

5) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 
 
Физическая культура 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в 

положительном отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) 

деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. В области 

познавательной культуры: 

владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности. 

В области нравственной культуры: 



способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия 

в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного 

и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и передвижений; 

хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; умение максимально 

проявлять физические способности (качества) привыполнении тестовых упражнений по 

физической культуре. 
 

Метапредметными результатами 

освоения программы по физической культуре являются: 

Регулятивные УУД: 

владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
 



Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 
 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета “Физическая культура”. Предметные результаты отражают: 

понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 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 учётом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма; приобретение опыта организации самостоятельных 

систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую 

доврачебную помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий , физической культурой, форм активного отдыха и 

досуга; расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; 

формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 
 

Результаты освоения программного материала по предмету “Физическая культура”: 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 



помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 

режиме дня и учебной недели; руководствоваться правилами профилактики травматизма 

и подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий; 

руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 
 
 
Курс «Крымоведение» 

Предметные результаты обучения:  

– понимать роль различных источников краеведческой информации;  

– знать особенности природы, населения, хозяйства Крыма;  

– формулировать причины изменений происходящих под влиянием природных и 

антропогенных факторов;  

– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений.  –определять географические процессы и явления в геосферах, происходящие на 

нашей территории, взаимосвязи между ними, их взаимовлияние, изменения в результате 

хозяйственной деятельности человека;  

–понимать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами 

и хозяйством Республики Крым;  

–определять причинно-следственные связи при анализе геоэкологических проблем;  

–оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

демографической ситуации в регионе;  

–приводить примеры закономерностей размещения предприятий в Республики Крым;  

–находить в различных источниках и анализировать информацию по географии Крыма;  

–составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников информации;  

–определять на карте местоположение объектов;  

–работать со статистическими данными;  

–формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменений, 

происходящих в окружающей среде;  

–использовать географические знания для осуществления мер по охране природы;  

–формулировать своё отношение к культурному и природному наследию Крыма. 

Метапредметные результаты обучения:  

-ставить учебную задачу под руководством учителя;  

-планировать свою деятельность под руководством учителя;  

-работать в соответствии с поставленной учебной задачей;  

-работать в соответствии с предложенным планом;  

-выделять главное, существенные признаки понятий;  

-участвовать в совместной деятельности;  



-высказывать суждения, подтверждая их фактами;  

-поиск и отбор информации в учебных и справочных пособиях, словарях;  

-составление описания объектов;  

-составление простого и сложного плана;  

-осуществлять поиск и отбор информации в учебных и справочных пособиях, словарях;  

-работать с текстом и нетекстовыми компонентами:  

-составлять план изучения или описания объекта;  

-сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами;  

-оценивать работу одноклассников;  

-выявлять причинно-следственные связи;  

-анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта;  

-составлять вопросы к текстам, логической цепочки по тексту, таблицы, схемы по 

содержанию текста.  

Личностные результаты обучения:  

-Формирование ответственного отношения к учению,  

-развития опыта участия в социально значимом труде;  

-формирование целостного мировоззрения;  

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому    

человеку, его мнению;  

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

-формирование основ экологической культуры.  

 

   
  
 
3.3. Учебный план, реализующий адаптированные образовательные программы для 
учащихся с задерской психического развития 
  

Учебный план включает образовательные предметы, содержание которых 
приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 
коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия.  

В 5 классе из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: русский 
язык, литература, иностранный язык(английский),математика, история,география, 
крымоведение, биология, музыка, изобразительное искусство, технология и физическая 
культура. 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в 
соответствии со сроками, установленными в школе.   

Продолжительность урока в течение всего учебного года в 5 классе - 45 мин.   
На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов отводятся часы на второю половину дня. Их 
продолжительность 45-60 мин.   

Адаптированная образовательная программа осваивается в домашней форме 
обучения. На основании заключения врачебной комиссии о наличии заболевания, 
входящего в перечень, утверждённый федеральным органом исполнительной власти в 
области здравоохранения, письменного заявления родителей (законных представителей) 
на имя директора Школы может осуществляться перевод обучающихся на 
индивидуальное обучение на дому. Организация индивидуального обучения 
регламентируется законодательством Российской Федерации. Начало обучения 
осуществляется на основании приказа директора Школы.   



Учебный план, реализующий адаптированные образовательные программы начального 

общего, основного общего образования для детей с задержкой психического развития в 

составе класса (Приложение 1). 

 

3.4 Требования к оцениванию обучающихся. Итоговая аттестация.   
Система контроля и оценки позволяет установить персональную ответственность 

учителя и школы в целом за качество процесса обучения.  
Система контроля и оценки не ограничивается проверкой усвоения знаний и 

выработки умений и навыков по конкретному учебному предмету. Она ставит более 
важную социальную задачу: стимулировать у детей с интеллектуальными нарушениями 
положительное отношение к учению. В основу критериев положены объективность и 
дифференцированный подход.  

Функции контроля и оценки.  
Образовательная функция определяет результат сравнения ожидаемого эффекта 

обучения с действительным.  
Со стороны учителя осуществляется констатация качества усвоения учащимися учебного 
материала: полнота и осознанность знаний, умение применять полученные знания; 
устанавливается динамика успеваемости, сформированность (несформированность) 
качеств личности, необходимых как для школьной жизни, так и вне её, степень развития 
основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение); появляется 
возможность выявить проблемные области в работе, зафиксировать удачные методы и 
приемы, проанализировать, какое содержание обучения целесообразно расширить, а какое 
исключить из учебной программы.  

Со стороны ученика устанавливается, каковы конкретные результаты его учебной 
деятельности; что усвоено прочно, осознанно, а что нуждается в повторении, углублении; 
какие стороны учебной деятельности сформированы, а какие необходимо сформировать.  

Воспитательная функция выражается в рассмотрении формирования 
положительных мотивов учения.  

Правильно организованный контроль и оценка снимают у школьников страх перед 
контрольными работами, снижают уровень тревожности, формируют правильные целевые 
установки, ориентируют на самостоятельность, активность и самоконтроль.  

Эмоциональная функция проявляется в том, что любой вид оценки (включая и 
отметки) создает определенный эмоциональный фон и вызывает соответствующую 
эмоциональную реакцию ученика. Действительно, оценка может вдохновить, направить 
на преодоление трудностей, оказать поддержку: но может и огорчить, записать в разряд 
"отстающих", усугубить низкую самооценку, нарушить контакт со взрослыми и 
сверстниками.  

Реализация этой важнейшей функции при проверке результатов обучения 
заключается в том, что эмоциональная реакция учителя должна соответствовать 
эмоциональной реакции школьника (радоваться вместе с ним, огорчаться вместе с ним) и 
ориентировать его на успех, выражать уверенность в том, что данные результаты могут 
быть изменены к лучшему. Это положение соотносится с одним из главных законов 
педагогики коррекционно-развивающего обучения – «особый» школьник должен учиться 
только на успехе. Ситуация успеха и эмоционального благополучия - предпосылки того, 
что ученик спокойно примет оценку учителя, проанализирует вместе с ним ошибки и 
наметит пути их устранения.  

Информационная функция является основой диагноза планирования и 
прогнозирования. Главная её особенность возможность проанализировать причины 
неудачных результатов и наметить конкретные пути улучшения учебного процесса.  

Функция управления очень важна для развития самоконтроля школьника, его 
умения правильно оценивать свою деятельность, адекватно принимать оценку педагога. 



Учителю функция управления помогает выявить пробелы и недостатки в организации 
педагогического процесса, ошибки в своей деятельности осуществить корректировку 
учебно-воспитательного процесса. Таким образом, устанавливается обратная связь между 
педагогом и обучающимися.  

Требования к оцениванию.  
При оценивании важно учитывать психологические особенности обучающегося с 

задержкой психического развития: неумение объективно оценить результаты своей 
деятельности, слабый контроль и самоконтроль, неадекватность принятия оценки учителя 
и др.  

Важно соблюдать объективность оценки: оценивается результат деятельности 
ученика, личное отношение учителя к школьнику не должно отражаться на оценке.  

Реализация этих требований позволяет системе контроля и оценки становиться 
регулятором отношений школьника и учебной среды(ученик превращается в 
равноправного участника процесса обучения, готового и стремящегося к установлению 
того, чего он достиг, а что ему еще предстоит преодолеть) и имеет особое значение в 
развитии положительной мотивации ребенка и его отношения к учению.  

Для оценивания применяются цифровой балл (отметка) и оценочное суждение. 

Характеристика цифровой отметки и словесной оценки. 

«5» («отлично») – обучающийся понимает материал, может с помощью учителя 
обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры, 
допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.  
«4» («хорошо») – обучающийся даёт ответ, в целом соответствующий требованиям «5», 
но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью 
учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе предложения 
допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя.  
«3» («удовлетворительно») – обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; 
допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила 
примерами и делает это с помощью учителя, нуждается в постоянной помощи учителя.  
«2» («плохо») – обучающийся обнаруживает незнание большей или наиболее 
существенной части изучаемого материала; допускает ошибки в формулировке правил, 
искажающие его смысл; в работе с текстом делает грубые ошибки, не использует помощь 
учителя. 
  

По окончании устного ответа обучающегося, педагогом даётся краткий анализ 
ответа, объявляется мотивированная отметка. Учитель имеет право поставить 
обучающемуся отметку выше той, которая предусмотрена нормами, используя 
разноуровневый подход.  

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 
школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 
динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 
прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ 
работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие 
причин неудач.  

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 
существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 
также способы устранения недочетов и ошибок. 

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 
продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения 
центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 
деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 
прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 
долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 



В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных 
результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 
дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 
объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 
коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 
становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 
освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью необходимо, чтобы балльная 
оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными 
критериями оценки планируемых результатов являются следующие: соответствие / 
несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; самостоятельность 
применения усвоенных знаний. 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки 
зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» 
(правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или 
иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или 
преодоления. По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как 
полные, частично полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий 
оценивается с позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено 
полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на 
образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 
разных видов заданий, требующих верного решения: по способу предъявления (устные, 
письменные, практические); по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, 
творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 
надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 
«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

3- «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 
50% заданий; 

4- «хорошо» — от 51% до 65% заданий. 
5- «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 
В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего 

спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую 
деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование 
жизненных компетенций. 

   
Раздел IV. Контроль и управление реализацией адаптированной образовательной 
программы  

Контроль реализации адаптированной образовательной программы основывается 
на системе управления школой, исходит из необходимости постоянно осуществлять 
научно-педагогический поиск в выбранном направлении, корректировать программы 
обучения, воспитания и развития, осуществлять методическое сопровождение 
образовательного процесса. Методические объединения школы проводят экспертную 
оценку программ, учебных планов, внедряемых в образовательный процесс, на основе 
анализа результатов деятельности коллектива по всем направлениям, даёт научное 
обоснование рекомендации по изменению содержания образования, выбора средств и 
методов обучения, воспитания, развития.  

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие 
получить реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом.  

Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и качества 
обучения, воспитания и развития учащихся соответствующие требованиям, 
предъявляемым образованию школьников с особыми педагогическими потребностями и 



позволяющие создать гуманную лечебно-оздоровительную коррекционно-развивающую 
образовательную среду.  

Реализация мероприятий по осуществлению внутришкольного контроля 
позволяет иметь данные о реальном состоянии образовательного пространства школы. 
Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя проверку, 
оценку и сопоставление количественных и качественных результатов обученности, 
воспитанности и развитии учащихся, эффективности коррекционной работы, роста 
профессионального мастерства учителей. Мониторинг проводится как по 
промежуточным, так и по конечным результатам.  

Внутришкольный контроль за образовательным процессом осуществляется по 
традиционным направлениям:  

1. Контроль за качеством преподавания.  

 выполнение учебных программ;  
 эффективность урока;   
 методический уровень учитель, рост профессионального мастерства;  

 обеспеченность учебным и дидактическим материалом;  

 индивидуальная работа с детьми;  

 соответствие преподавания Программе развития школы;  
 выполнение санитарно – гигиенических требований.   

2. Контроль за качеством обучения.  

 уровень знаний, умений и навыков учащихся;   
 достижение государственных образовательных стандартов;  

 навыки самостоятельного познания учащихся;  
 

 готовность к освоению содержания образования по предметам художественно – 
эстетического цикла.   

3. Контроль за ведением школьной документации.  

 ведение школьных журналов;  

 ведение ученических дневников;  
 ведение ученических тетрадей;   

оформление личных дел учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


