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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Данная адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования (далее – АООП ООО) разработана для учащейся с задержкой 

психического развития, обучающейся на уровне основного общего образования 

Голиковой А. на основании заключения ТПМПК МО ГО «Сыктывкар» (протокол 

№ 840 от 22.11.2024), заявления родителя Голиковой А.А. от 09.01.2025 г. об 

обучении по адаптированной основной образовательной программе на 2024-2025 

учебный год. 

Программа адресована: 

- учащейся и ее родителям (законным представителям) 

• для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности гимназии по достижению учащимся 

образовательных результатов; 

• для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности гимназии, родителей и учащихся и возможностей 

для взаимодействия; 

• для выявления запросов при распределении часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

- педагогическим работникам гимназии 

• для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира 

в практической образовательной деятельности учащейся с ЗПР. 

• для достижения результатов, заявленных в АООП ООО; 

- администрации гимназии 

• для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащейся АООП 

ООО; 

• для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для 

принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности; 

• для оценки качества условий и результатов образовательной 

деятельности. 

АООП ООО разработана с учетом условий индивидуального обучения 

учащейся с ЗПР без интеграции в классе. Ранее учащаяся обучалась также 

индивидуально по заявлению родителей (законных представителей) на основании 

акта врачебной комиссии. 

Адаптация программы предполагает перевод части учебных предметов на 

заочную форму изучения с целью снижения учебной нагрузки на учащуюся, а 

также выделение учебных часов для проведения коррекционно-развивающих 

занятий.  Программа коррекционной работы ориентирована на удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающейся с ЗПР и поддержку в 

освоении АООП ООО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО. Обязательными 

условиями реализации АООП ООО является психолого-педагогическое 
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сопровождение учащейся, согласованная работа учителей-предметников с 

педагогамом-психологом и тьютором, реализующими программу коррекционной 

работы, содержание которой для учащейся определяется с учетом ее особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ТПМПК. 

АООП содержит как общие положения, относящиеся к учащимся с 

задержкой психического развития, так и конкретные пункты и условия, 

реализуемые в работе с учащейся, для которой составлена и реализуется данная 

АООП.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

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

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. 

номер – 64101) (далее – ФГОС ООО) «обеспечивает вариативность содержания 

образовательных программ основного общего образования, возможность 

формирования программ основного общего образования различного уровня 

сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей учащихся, включая детей с ограниченными возможностями 

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

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования учащихся с задержкой психического развития (далее –АООП ООО 

учащихся с ЗПР) разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

основной образовательной программой основного общего образования (далее – 

ООП ООО), программой воспитания, с учетом особых образовательных 

потребностей учащихся с ЗПР на уровне основного общего образования. 

Структура АООП ООО учащихся с ЗПР включает целевой, содержательный 

и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

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

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 цели и задачи реализации АООП ООО учащихся с ЗПР; 
 принципы и подходы к формированию АООП ООО учащихся с ЗПР; 

 планируемые результаты освоения учащимися с ЗПР АООП ООО; 
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

учащихся с ЗПР. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования учащихся с ЗПР и включает следующие программы, ориентированные 

на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 примерные рабочие программы отдельных учебных предметов; 
 программу формирования универсальных учебных действий у учащихся с 

ЗПР; 

 примерную программу воспитания учащихся с ЗПР, разработанную на 

основе Примерной программы воспитания (одобренной решением ФУМО по 
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общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20)); 

 программу коррекционной работы, включая программы коррекционных 

курсов. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также систему условий реализации АООП ООО 

учащихся с ЗПР. 

Организационный раздел включает: 
 примерный учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 примерный календарный учебный график; 

 примерный календарный план воспитательной работы; 
 систему специальных условий реализации АООП ООО учащихся с ЗПР, 

включая общесистемные требования, требования к материально- 

техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым, 

психолого-педагогическим, финансовым условиям. 
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

2.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Категория учащихся с ЗПР – наиболее многочисленная группа среди 

учащихся с ОВЗ, характеризующаяся крайней неоднородностью состава, которая 

обусловлена значительным разнообразием этиологических факторов, 

порождающих данный вид психического дизонтогенеза, что обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений. 

Комплекс биосоциокультурных факторов, вызвавших у учащегося задержку 

психического развития, включающий функциональную и/или органическую 

недостаточность центральной нервной системы, и отсутствие или недостаточность 

специализированной помощи на уровне начального общего образования приводят 

в ряде случаев к особой выраженности и стойкости данного нарушения развития, 

что определяет необходимость обеспечения специальных образовательных условий 

при обучении таких учащихся на уровне основного общего образования. 

Учащиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной коррекционной работе, 

направленной на развитие навыков, необходимых для формирования учебных и 

социальных компетенций, преодоление или ослабление нарушений в 

психофизическом и социально-личностном развитии. 

Даже при условии получения специализированной помощи в период обучения 

в начальной школе, учащиеся с ЗПР, как правило, продолжают испытывать 

определенные затруднения в учебной деятельности, обусловленные 

дефицитарными познавательными способностями, специфическими недостатками 

психологического и речевого развития, нарушениями регуляции поведения и 

деятельности, пониженным уровнем умственной работоспособности и 

продуктивности. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования учащихся с задержкой психического развития (АООП ООО учащихся 

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

категории учащихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, особых образовательных потребностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП основного общего образования учащихся с ЗПР предназначена для 

освоения учащимися с ОВЗ, нуждающихся в создании специальных 

образовательных условий на уровне основного общего образования.  
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2.1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования учащихся с 

задержкой психического развития 

Целями реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования учащихся с ЗПР являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, как академических, так и 

социальных (жизненных), определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

учащегося с ЗПР, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

 становление и развитие личности учащегося с ЗПР в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования учащихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 обеспечение соответствия адаптированной основной образовательной 

программы требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 

учащимися с ЗПР; 

 установление требований к воспитанию учащихся с ЗПР как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

и   социализирующего   потенциала   образовательной   организации, 

инклюзивного подхода в образовании, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого учащегося с ЗПР на 

уровне основного общего образования; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами, в том числе, с 

центрами психолого-педагогической и социальной помощи, социально- 

ориентированными общественными организациями; 

 выявление и развитие способностей учащихся с ЗПР, их интересов 

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

включения в общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций 
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дополнительного образования; 

 организацию творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

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

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной инклюзивной социальной среды, школьного уклада; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся с ЗПР, обеспечение их безопасности. 

 

 

2.1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования учащихся с задержкой психического развития 

Методологической основой ФГОС ООО является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

современного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие 

личности учащегося с ЗПР, его активной учебно-познавательной 

деятельности на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; формирование готовности учащегося с ЗПР к саморазвитию 

и дальнейшему обучению; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития учащихся с ЗПР; 

 учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических особенностей 

учащихся с ЗПР при построении образовательного процесса на уровне 

основного общего образования и определении образовательно- 

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого учащегося, в том числе детей и 

подростков с ЗПР; 

 преемственность адаптированных основных образовательных программ для 

учащихся с ЗПР, проявляющуюся во взаимосвязи и согласованности в отборе 

содержания образования, а также в последовательности его развертывания по 

уровням образования и этапам обучения в целях удовлетворения особых 

образовательных потребностей, обеспечения системности знаний, 

повышения качества образования и обеспечения его непрерывности; 

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение учащимися с ЗПР 
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личностных результатов освоения образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение 

образовательных технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью учащихся с ЗПР, приведение объема учебной 

нагрузки в соответствие с требованиям СанПиН РФ. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования формируется с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития и особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР. 

Срок получения основного общего образования при обучении по 

адаптированной основной образовательной программе для учащихся с задержкой 

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

необходимости для учащихся с ЗПР, независимо от применяемых образовательных 

технологий, срок получения основного общего образования может быть увеличен, 

но не более, чем до шести лет (ФГОС ООО, Раздел 1. Общие положения, п. 17). В 

этом случае обучение может быть организовано по индивидуальному учебному 

плану, разрабатываемому образовательной организацией самостоятельно, с учетом 

пролонгации года. Соответствующая корректировка вносится в рабочие программы 

учебных предметов, курсов, модулей. 

Требования к предметным результатам учащихся с ЗПР в части итоговых 

достижений к моменту завершения  обучения  на   уровне основного общего 

образования  должны полностью  соответствовать требованиям  к предметным 

результатам  для учащихся по основной образовательной  программе, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Для учащихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору 

содержания программ учебных предметов с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей учащегося. Объем знаний и умений по учебным 

предметам несущественно сокращается за счет устранения избыточных по 

отношению к основному содержанию требований. 

Тематическое планирование и количестве часов, отводимых на освоение 

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

основной образовательной программы основного общего образования учащихся с 

ЗПР, в целом совпадают с соответствующим разделом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (ООП ООО). При этом 

гимназия вправе в дальнейшем вносить изменения в содержание и распределение 

учебного материала по годам обучения, в последовательность изучения тем и 

количество часов на освоение каждой темы, определение организационных форм 

обучения и т.п. Обоснованность данных изменений определяется выбранным УМК, 

индивидуальными психофизическими особенностями учащихся с ЗПР, степенью 

усвоенности ими учебных тем. 
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2.1.1.3. Психолого-педагогические особенности и особые 

образовательные потребности учащихся с задержкой 

психического развития на уровне основного общего 

образования 

 

Психолого-педагогические особенности учащихся с задержкой 

психического развития на уровне основного общего образования 

Общими для всех учащихся с ЗПР являются трудности произвольной 

саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество становления высших 

психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих 

познавательной деятельности. Для значительной части учащихся с ЗПР типичен 

дефицит не только познавательных, но и социально-перцептивных и 

коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами поведения и 

эмоциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное 

взаимодействие с окружающими. 

С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя 

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

школы) к учащемуся с ЗПР начинают предъявляться требования самостоятельного 

познавательного поиска, постановки учебных целей, освоения и самостоятельного 

осуществления контрольных и оценочных действий, проявления инициативы в 

организации учебного сотрудничества. По мере взросления у подростка 

происходят качественное преобразование учебных действий моделирования, 

контроля, оценки и переход к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе. 

Характерной особенностью подросткового периода становится развитие форм 

понятийного мышления, усложняются используемые коммуникативные средства и 

способы организации учебного сотрудничества в отношениях с учителями и 

сверстниками. Акцент в коммуникативной деятельности смещается на 

межличностное общение со сверстниками, которое приобретает для учащегося 

подросткового возраста особую значимость. В личностном развитии происходят 

многочисленные качественные изменения прежних интересов и склонностей, 

качественно изменяются самоотношение и самооценка в связи с появлением у 

подростка значительных субъективных трудностей и переживаний. К девятому 

классу завершается внутренняя переориентация с правил и ограничений, связанных 

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

особенностей подросткового возраста: обостренную восприимчивость к усвоению 

норм, ценностей и моделей поведения; сложные поведенческие проявления, 

вызванные противоречием между потребностью в признании их со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью; изменение характера и способа 

общения и социальных взаимодействий. 

Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для данной 

категории особенностями. У учащихся с ЗПР подросткового возраста часто 

наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них чрезмерно 

внушаемы, не способны отстаивать собственную позицию. Особые сложности могут 

создавать нарушения произвольной регуляции: для школьников часто характерны 
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импульсивные реакции, они не могут сдерживать свои стремления и порывы, не 

контролируют проявления эмоций, склонны к переменчивости настроения. В целом 

у всех учащихся с ЗПР отмечается слабая способность к волевым усилиям, 

направленным на преодоление учебных и иных затруднений. 

У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что 

снижает их устойчивость к внешним негативным воздействиям со стороны 

окружающих, проявляется в несамостоятельности и шаблонности суждений. 

Учащиеся с ЗПР нередко демонстрируют некритично завышенный уровень 

притязаний, проявления эгоцентризма. Недостатки саморегуляции снижают 

способность к планированию, приводят к неопределенности интересов и жизненных 

перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования важно 

учитывать особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и 

личностной сферы учащихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 

Особенности познавательной сферы 

Своеобразие познавательной деятельности при задержке психического 

развития является одной из основных характеристик в структуре нарушения, 

поскольку связано с первичным состоянием функциональной и/или органической 

недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР сохраняются недостаточный уровень 

сформированности познавательных процессов и пониженная продуктивность 

интеллектуально-мнестической деятельности. 

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного 

вида деятельности на другой, повышенные истощаемость и пресыщаемость, 

отвлекаемость на посторонние раздражители, что затрудняет последовательное и 

контролируемое выполнение длинного ряда операций. 

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует 

механическое заучивание, что в сочетании с иными недостатками мнестической 

деятельности не может обеспечить прочного запоминания материала. 

В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной 

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

частности, учащиеся с ЗПР демонстрируют слабую познавательную и поисковую 

активность в решении мыслительных задач, поверхностность при выборе способа 

действия, отсутствие стремления к поиску рационального решения. В 

операциональных характеристиках мышления отмечаются трудности при 

выполнении логических действий анализа и синтеза, классификации, сравнения и 

обобщения, основанных на актуализации существенных признаков объектов. 

Трудности вызывает построение логических рассуждений, опирающихся на 

установление причинно-следственных связей, на необходимость доказательного 

обоснования ответа, способность делать вывод на основе анализа полученной 

информации. Подросток с ЗПР затрудняется в осуществлении логической операции 

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

информации из различных источников, в построении простейших прогнозов. 

Следует отметить, что часто возникают трудности использования мыслительной 

операции, сформированной на одном учебном материале, в работе с другим 

материалом или в изменившихся условиях сходных задач. 
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При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы 

по определенным признакам сложности возникают при самостоятельном 

определении основания для классификации и его вербальном обозначении. 

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня 

нормального развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования 

понятиями, включения понятий в разные системы обобщения. Все это осложняется 

недостаточной способностью к использованию знаково-символических средств. 

Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении изучения программного материала 

дополнительной визуализацией, конкретизацией, примерами, связью с 

практическим опытом. 

Для учащихся с ЗПР подросткового возраста характерна слабость речевой 

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

спланировать свои действия и дать о них вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 

У учащихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются недостатки 

фонематической стороны речи, они продолжают смешивать оппозиционные звуки, 

затрудняются выполнять фонематический разбор слова. У них остаются замены и 

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

структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и с запозданием; 

учащимся сложно образовывать новые слова приставочным и суффиксальным 

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

и в письменной речи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут 

опираться на контекст для понимания значения нового слова. Обедненный 

словарный запас затрудняет речевое оформление высказывания, отражающееся на 

качестве коммуникации. 

В речи учащихся с ЗПР превалируют существительные и глаголы. Крайне 

редко дети используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова 

«штампами», не всегда подходящими по смыслу. Различение причастий и 

деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи учащимся с ЗПР сложно подбирать и использовать 

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

самостоятельной речи образные сравнения. 

У учащихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются специфические 

нарушения письма, обусловливающие большое количество орфографических и 

пунктуационных ошибок. Ошибки на правила правописания чаще всего являются 

следствием недоразвития устной речи, недостаточности метаязыковой 

деятельности, несформированности регуляторных механизмов. Количество 

дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а количество дизорфографических 

нарастает в связи с усложнением и увеличением объема программного материала по 

русскому языку. 

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного 

принципов орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных 

орфографических ошибках. При построении предложений школьники допускают 
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синтаксические, грамматические и стилистические ошибки. При повышении 

степени самостоятельности письменных работ количество ошибок увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 

Центральным признаком задержки психического развития любой степени 

выраженности является недостаточная сформированность саморегуляции. В 

подростковом возрасте произвольная регуляция все еще остается незрелой. 

Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения заданий, совершают 

импульсивные действия, приступают к работе без предварительного планирования, 

не проводят промежуточного контроля, а потому и не замечают своих ошибок. 

Школьникам бывает трудно долго удерживать внимание на одном предмете или 

действии. Отмечается несформированность мотивационно-целевой основы учебной 

деятельности, что выражается в низкой поисковой активности. 

По причине слабой саморегуляции и склонности к эмоциональной 

дезорганизации деятельности учащиеся с ЗПР нуждаются в постоянной поддержке 

со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а иногда и в 

руководящем контроле. 

Трудности развития волевых процессов у учащихся с ЗПР подросткового 

возраста приводят к невозможности устойчиво мотивированного управления своим 

поведением. Слабость  эмоциональной   регуляции проявляется  у них  в 

нестабильности эмоционального фона,  недостаточности  контроля проявлений 

эмоций, склонности к аффективным реакциям, раздражительности, вспыльчивости. 

Недостаточное   развитие эмоциональной сферы  характеризуются 

поверхностностью и нестойкостью эмоций,  сниженной способностью к 

вербализации собственного эмоционального состояния, бедностью эмоционально- 

экспрессивных средств в общении с окружающими, слабостью рефлексивной 

позиции, узким  репертуаром  способов  адекватного  и  дифференцированного 

выражения эмоций и  эмоционального  реагирования в  различных  жизненных 

ситуациях. 
У учащихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерны 

нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической 

позиции личности, трудности формирования образа «Я». Подросткам сложно 

осознавать себя в системе социальных взаимоотношений, выстраивать адекватное 

социальное взаимодействие с учетом позиций и мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы, 

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

характерологических особенностях личности выделяются высокая внушаемость, 

чувство неуверенности в себе, сниженная критичность к своему поведению, 

упрямство в связи с определенной аффективной неустойчивостью, боязливость, 

обидчивость, повышенная конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у них в процессе планирования 

жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и задач. 

Кроме того, все это сопровождается безынициативностью, необязательностью, 

уходом от ответственности за собственные поступки и поведение, отсутствием 

стремления улучшить свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные 
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отношения 

У учащихся с ЗПР подросткового возраста недостаточно развиты 

коммуникативные навыки, репертуар коммуникативных средств беден, часто 

отмечается неадекватное использование невербальных средств общения и 

трудности их понимания. Качество владения приемами конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. Социальные 

коммуникации у них характеризуются отсутствием глубины и неустойчивостью в 

целом, неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. Понимание 

индивидуальных личностных особенностей партнеров по общению снижено, слабо 

развита способность к сочувствию и сопереживанию, что создает затруднения при 

оценке высказываний и действий собеседника, учете интересов и точки зрения 

партнера по совместной деятельности. Усвоение и воспроизведение адекватных 

коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию 

подростков с ЗПР малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать 

учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила 

общения и сотрудничества принимаются частично, соблюдаются с трудом и 

избирательно. Подростки с ЗПР не всегда могут понять социальный и 

эмоциональный контекст конкретной коммуникативной ситуации, что проявляется 

в неадекватности коммуникативного поведения, специфических трудностях 

вступления в контакт, его поддержания и завершения, а в случае возникновения 

конфликта – к неправильным способам реагирования, неадекватным стратегиям 

поведения. Школьники с ЗПР не умеют использовать опыт взаимоотношений с 

окружающими для последующей коррекции своего коммуникативного поведения, 

не могут учитывать оценку своих высказываний и действий со стороны взрослых и 

сверстников. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного 

материала 

На уровне основного общего образования существенно возрастают 

требования к учебной деятельности учащихся: к целенаправленности, 

самостоятельности, осуществлению познавательного поиска, постановке учебных 

целей и задач, освоению контрольных и оценочных действий. У учащихся с ЗПР на 

уровне основного образования сохраняются недостаточная целенаправленность 

деятельности, трудности сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых 

учебных действий, неумение организовать свое рабочее время, отсутствие 

инициативы к поиску различных вариантов решения. Отмечаются трудности при 

самостоятельной организации учебной работы, стремление избежать умственной 

нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене поиска решения формальным 

действием. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого познавательного 

интереса, мотивации достижения результата, стремления к поиску информации и 

усвоению новых знаний. 

Учебная мотивация у учащихся с ЗПР подросткового возраста остается 

незрелой, собственно учебные мотивы формируются с трудом и являются 

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

проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, не пытаются 

осмыслить работу в целом, понять причины своих ошибок. 
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Результативность учебной работы у учащихся с ЗПР низка вследствие 

импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным 

действиям и решениям. 

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера 

выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной 

интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение 

деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности учащиеся не могут 

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

заданий, не требующих волевого усилия, могут долгое время сохранять 

работоспособность. Большое влияние на работоспособность оказывают внешние 

факторы: интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие 

отвлекающих факторов, таких как шум, появление посторонних в классе; 

переживание или ожидание кого-либо значимого для ребенка события. 

Особенности освоения учебного материала связаны у школьников с ЗПР с 

неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной 

информации, непрочностью следов при запоминании материала, неточностью и 

ошибками воспроизведения. 

Для учащихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования 

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

запоминают определения. Более продуктивно они усваивают материал с опорой на 

ясный алгоритм, визуальную поддержку, смысловые схемы. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить 

применение усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдаются затруднения с 

пониманием научных текстов: им сложно выделить главную мысль, разбить текст 

на смысловые части, изложить основное содержание. Характерной особенностью 

являются затруднения в самостоятельном выборе нужного способа действия, 

применении известного способа решения в новых условиях или одновременном 

использовании двух и более простых алгоритмов. 

 

Особые образовательные потребности учащихся с задержкой 

психического развития на уровне основного общего образования 

Выделяют общие для всех учащихся с ОВЗ образовательные потребности и 

специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы 

учащихся. 

На этапе основного образования для учащихся с ЗПР актуальны следующие 

общие образовательные потребности: потребность во введении специальных 

разделов обучения и специфических средств обучения, потребность в качественной 

индивидуализации и создании особой пространственной и временной 

образовательной среды, потребность в максимальном расширении образовательного 

пространства за пределы образовательной организации, потребность в 

согласованном участии в образовательном процессе команды квалифицированных 

специалистов и родителей учащихся с ЗПР. 

Для учащихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 
 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору 



15  

содержания программного материала учебных предметов с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей учащихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования; 

 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при 

реализации образовательных программ основного общего образования с 

учетом преемственности уровней начального и основного общего 

образования; 

 развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических 

действий,  составляющих  основу  логических  мыслительных  операций, 

расширение метапредметных способов учебно-познавательной деятельности, 

обеспечивающих процесс освоения программного материала; 

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом 

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

компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного 

материала, при решении практико-ориентированных задач и жизненных 

ситуаций; применение алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, 

опорных схем при решении учебно-познавательных задач и работе с учебной 

информацией; разносторонняя проработка учебного материала, закрепление 

навыков и компетенций применительно к различным жизненным ситуациям; 

увеличение доли практико-ориентированного материала, связанного с 

жизненным опытом подростка; разнообразие и вариативность предъявления 

и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и переработки 

информации и т.д.); 

 организация образовательного пространства, рабочего места, временной 

организации образовательной среды с учетом психофизических особенностей 

и возможностей учащегося с ЗПР (индивидуальное проектирование 

образовательной среды с учетом повышенной истощаемости и быстрой 

утомляемости в процессе интеллектуальной деятельности, сниженной 

работоспособности, сниженной произвольной регуляции, неустойчивости 

произвольного внимания, сниженного объема памяти и пониженной точности 

воспроизведения); 

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и 

поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных 

ситуациях, использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в 

побуждении запрашивать помощь взрослого в затруднительных социальных 

ситуациях; целенаправленное развитие социального взаимодействия 

учащихся с ЗПР; 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов учащихся с ЗПР (замедленного темпа 

переработки информации, пониженного общего тонуса, склонности к 

аффективной дезорганизации деятельности, «органической» деконцентрации 

внимания и др.); 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых 

на уроках знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в 

повседневной жизни; формирование читательской культры; 
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 применение специального подхода к оценке образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР; 

использование специального инструментария оценивания достижений и 

выявления трудностей усвоения образовательной программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с 

позиций личностного становления и профессионального самоопределения; 

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного 

общения и социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, 

со взрослыми), максимальное расширение социальных контактов, помощь 

учащемуся с ЗПР в осознании социально приемлемого и одобряемого 

поведения, а также необходимости избирательности при установлении 

социальных контактов (профилактика негативного влияния, противостояние 

вовлечению в антисоциальную среду); профилактика асоциального 

поведения. 

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

в гимназии создаются специальные образовательные условия, соответствующие 

особым образовательным потребностям учащихся с ОВЗ (ст. 79. П.3 Закона об 

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

образовательных условий позволяет реализовать единую образовательную и 

социокультурную среду, основанную на обеспечении доступности и вариативности 

образования учащихся с ЗПР. Для этого система специальных образовательных 

условий должна соответствовать особым образовательным потребностям учащихся 

с ЗПР подросткового возраста и обеспечивать дифференцированный психолого-

педагогический подход к образованию учащихся. 

 

 

2.1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

2.1.2.1. Общие положения 

 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования учащихся с ЗПР 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС 

ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП 

ООО учащимися с ЗПР, выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, программы воспитания, 

программы формирования универсальных учебных действий, с одной стороны, и 
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системы оценки результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и 

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

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

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников. 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся с ЗПР овладения 

системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого 

учебного предмета: познавательных, коммуникативных, регулятивных). Вместе с 

тем, принимаются во внимание особенности формирования когнитивной и 

регуляторной сферы учащихся с ЗПР, определяющих их особые образовательные 

потребности. 

В этой связи итоговые достижения учащихся с ЗПР должны оцениваться как 

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

социальной (жизненной) компетенции учащегося, при необходимости с 

использованием адаптированного, в том числе специально сконструированного, 

педагогического инструментария, позволяющего сделать видимыми качество и 

результат обучения, умение применять знания, полученные в ходе обучения, в 

повседневной жизни. 

 

2.1.2.2. Структура планируемых результатов 

 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения 

учащимися программ основного общего образования: личностным, 

метапредметным и предметным. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы раскрывают и детализируют основные направленности 

этих результатов. Они включают эффекты: 

 гражданско-патриотического воспитания; 

 духовно-нравственного воспитания; 

 эстетического воспитания; 
 осознания ценности научного познания; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

 трудового воспитания; 
 экологического воспитания, а также личностные результаты, обеспечивающие 

адаптацию учащегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды. 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Личностные результаты дополняются специфическими результатами, 
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относимыми к формированию сферы жизненной компетенции и связанными с 

психологическими особенностями учащихся с ЗПР. По отношению к категории 

учащихся с ЗПР на уровне основного общего образования актуальным становится  

освоение  ими  социального  опыта,  основных  социальных  норм, 

применимость их в различных жизненных ситуациях, осознание своих трудностей и 

ограничений, умение запрашивать поддержку взрослого в затруднительных 

социальных ситуациях, а также умение противостоять негативному воздействию 

микросоциальной среды. С позиции жизненного самоопределения значимым 

является осознанное отношение к выстраиванию образовательной перспективы с 

учетом профессиональных предпочтений учащегося с ЗПР. 

Делается акцент на деятельностные аспекты достижения учащимися 

личностных результатов на уровне ключевых понятий, отражающих ценности и 

мотивацию и характеризующих достижение учащимися личностных результатов: 

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

Все личностные результаты достигаются в ходе обучения предметам, 

реализации программ воспитания и коррекционной работы, в том числе 

коррекционных курсов. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. Они отражают: 

 освоенные учащимися с ЗПР межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

 овладение навыками работы с информацией (восприятие и создание 

информационных текстов с учетом назначения информации и ее целевой 

аудитории. 

Метапредметные результаты, в соответствии с ФГОС ООО, сформированы по 

трем направлениям: 

 универсальные учебные познавательные действия; 

 универсальные учебные коммуникативные действия; 

 универсальные учебные регулятивные действия. 
В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности 

универсальных учебных познавательных действий, выделяются: 

 базовые логические действия; 

 базовые исследовательские действия; 
 работа с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков учащихся с ЗПР. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности 

универсальных учебных коммуникативных действий, выделяются: 
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 общение; 

 совместная деятельность (сотрудничество). 
Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность у учащихся с ЗПР социальных навыков. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности 

универсальных учебных регулятивных действий, выделяются: 

 самоорганизация (саморегуляция); 

 самоконтроль (рефлексия); 

 эмоциональный интеллект; 

 принятие себя и других. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование у учащихся с ЗПР смысловых установок личности 

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

самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы определены ФГОС ООО и представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их в отношении: 

 освоенных учащимися с ЗПР в ходе изучения учебного предмета знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области; 

 видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях; 

 формирования базовых научных представлений о предметном и социальном 

мире; 

 владения учебной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

Требования к предметным результатам сформулированы в деятельностной 

форме с усилением акцента на применение знаний и конкретные умения. Они 

определяют минимум содержания гарантированного государством основного 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета. 

Результаты освоения Программы коррекционной работы (ПКР) 

отражают результаты психолого-педагогической работы, направленные на 

поддержку учащихся с ЗПР в освоении адаптированной основной образовательной 

программы. Планируемые результаты освоения ПКР представлены в соответствии 

с основными направлениями коррекционной работы и отражают индивидуально 

ориентированную психолого-педагогическую поддержку, которая осуществляется 

педагогом-психологом и тьютором по работе с учащимися с ОВЗ. Планируемые 

результаты ПКР также отражаются в достижении учащимся с ЗПР личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения 

учащимися с ЗПР адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования описаны на двух уровнях: 
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 на общем уровне1 (планируемые результаты формируются на всех без 

исключения учебных предметах и во внеурочной деятельности); 

 на предметном уровне2 (планируемые результаты формируются в процессе 

изучения отдельных учебных предметов, входящих в перечень учебных 

предметов, обязательных для изучения на уровне основного общего 

образования). 

Планируемые результаты коррекционной работы раскрыты в разделе 2.2.4.5. 

 

2.1.2.3. Личностные результаты 

 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

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

определенными во ФГОС ООО, включают результаты реализации всех 

предусмотренных программ и структурируются следующим образом: 

Результатом патриотического воспитания является: 

 воспитание у учащихся с ЗПР российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; 

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

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 

Результатом гражданского воспитания является: 

 чувство ответственности и долга перед своей семьей, малой и большой 

Родиной; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

 активное участие в жизни образовательной организации, местного 

сообщества; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений, готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней); 
 

 

 

1 Представлены в разделах 2.1.2.3. и 2.1.2.4. 
2 Представлены при описании планируемых результатов освоения конкретных учебных 

предметов в разделе 2.1.2.5. 



21  

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей. 

Результатом духовно-нравственного воспитания является: 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения; 

 готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков. 

Результатом эстетического воспитания является: 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства. 

Результатом освоения ценностей научного познания является: 

 сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 
 установка на осмысление личного и чужого опыта, наблюдений, поступков. 

Результатом физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия является: 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления 

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

психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения 

в интернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

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

ошибку и такого же права другого человека. 

Результатом трудового воспитания является: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города); 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
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 формирование готовности к осознанному построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на основе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, уважительного отношения к 

труду, разнообразного опыта участия в социально значимом труде. 

Результатом экологического воспитания является: 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, приобретение опыта 

экологически ориентированной практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию учащегося ЗПР к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

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

 повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в 

том числе умение учиться у других людей; 

 формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в ходе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; формулировать и оценивать риски, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха; 

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

двигательном, коммуникативном, волевом развитии) и проявление 

стремления к их преодолению; 

 способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение 

ставить достижимые цели и строить реальные жизненные планы. 

Значимым личностным результатом освоения АООП ООО учащихся с ЗПР, 

отражающим результаты освоения коррекционных курсов и Программы 

воспитания, является сформированность социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающих становление социальных отношений учащихся с ЗПР в 

различных средах, в том числе: 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых они могут действовать 

самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной 

информацией или другими вспомогательными средствами; 

 в умении принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса 

полученных в ходе обучения знаний в актуальную ситуацию, восполнять 

дефицит информации; 
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 в умении находить, отбирать и использовать нужную информацию в 

соответствии с контекстом жизненной ситуации; 

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

сформулировав возникшую проблему; 

 в умении оценивать собственные возможности, склонности и интересы. 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

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

ответственность за результат своей работы; 

 в стремлении овладевать необходимыми умениями и ориентироваться в 

актуальных социальных реалиях (ложная реклама, недостоверная информация, 

опасные интернет-сайты; качество товаров и продуктов питания и т.п.); 

 в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной 

и итоговой аттестации; 

 в применении в повседневной жизни правил личной безопасности. 

 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

 в обогащении опыта коммуникации подростка, расширении коммуникативного 

репертуара и гибкости общения в соответствии с контекстом социально- 

коммуникативной ситуации; 

 в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

 в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию; 

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

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

быть понятым другим человеком. 

 Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющейся: 

 в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватной возрасту учащегося; 

 в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром, 

понимании собственной результативности и умении адекватно оценить свои 

достижения; 

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

людей, исключая асоциальные проявления; 

 в адекватности поведения учащегося с точки зрения опасности или 

безопасности для себя или для окружающих; 

 в овладении основами финансовой и правовой грамотности. 

 Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющейся: 

 в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса; 
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 в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях необходимости 

корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, сочувствие, намерение, опасение и 

др.; 

 в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных 

ситуациях; 

 в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от 

социальной ситуации; 

 в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, 

социально неблагоприятному воздействию. 

 

 

2.1.2.4. Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования учащихся с ЗПР 

достигаются аккумулированием результатов всех составляющих данной 

программы. 

У учащихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы 

следующие виды универсальных учебных познавательных действий: 

Базовые логические действия: 

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

том числе самостоятельно выбирая основания и критерии для классификации, 

логически рассуждать, приходить к умозаключению (индуктивному, 

дедуктивному и по аналогии) и делать общие выводы; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

 устанавливать причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий); 

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

решения учебных и познавательных задач. 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как инструмент познания; 
 устанавливать искомое и данное, опираясь на полученные ответы на вопросы 

либо самостоятельно; 

 аргументировать свою позицию, мнение; 
 с помощью педагога проводить опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно- 

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы 

по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования; 
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 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия. 

Работа с информацией: 

 пользоваться словарями и другими поисковыми системами; 

 искать или отбирать информацию или данные из источников с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 понимать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

 иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию; 
 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных 

целей, для решения учебных и познавательных задач. 

У учащихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы 

следующие виды универсальных учебных коммуникативных действий: 

Общение: 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

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

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 

 распознавать невербальные средства общения, прогнозировать возможные 

конфликтные ситуации, смягчая конфликты; 

 с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов для выступления перед 

аудиторией. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт; 
 принимать и разделять ответственность и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 

У учащихся с ЗПР формируются следующие виды универсальных учебных 

регулятивных действий: 

Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план предстоящей деятельности и следовать ему; 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

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

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

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

Самоконтроль (рефлексия): 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи; 

 понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат 

деятельности, определять позитивные изменения и направления, требующие 

дальнейшей работы. 

Эмоциональный интеллект: 

 различать и называть эмоции, стараться управлять собственными эмоциями; 
 анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

 регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 
 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 

 

2.1.2.5. Предметные результаты 

 

Предметные результаты освоения АООП ООО ЗПР соответствуют 

требованиям, заявленным в ФГОС ООО и ООП ООО МАОУ «Гимназия 

им.А.С.Пушкина», и раскрываются с учетом особых образовательных 

потребностей учащихся с ЗПР. 
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2.1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

2.1.3.1. Общие положения 

 

ФГОС ООО задает основные требования к образовательным результатам и 

средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющих вести оценку достижения учащимся всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимся с ЗПР АООП ООО 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО и ООП ООО МАОУ 

«Гимназия им.А.С.Пушкина». 

Система оценки включает описание организации и содержания 

государственной итоговой аттестации, промежуточной аттестации учащихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию учащихся, и оценки 

проектной деятельности учащихся. (См. Положение о формах текущего  контроля 

и промежуточной аттестации, Положение о внутиригимназическом контроле, 

Инструкция по ведению портфолио). 

Обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах (по 

необходимости).  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся с ЗПР к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач с учетом особых образовательных 

потребностей учащихся этой группы. Системно-деятельностный подход 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

 

 

2.1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

 

Достижение личностных результатов учащимися с ЗПР обеспечивается 

содержанием всех компонентов образовательного процесса, включая урочную, 

внеурочную деятельность и программы коррекционной работы, при условии 

согласованного педагогического воздействия в условиях образовательной 

организации и семьи. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку учащихся, в том числе, учащихся с 

ЗПР, а является предметом оценки эффективности воспитательно- образовательной 



28  

деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня.  

Так же, как и для типично развивающихся учащихся, оценивание достижения 

учащимися с ЗПР личностных результатов осуществляется на основе анализа 

достижений личностных результатов по следующим направлениям: 

патриотическое воспитание, гражданское воспитание, духовно-нравственное 

воспитание, эстетическое воспитание, осознание ценности научного познания, 

физическое воспитание и формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия, трудовое воспитание, экологическое воспитание. Дополнительно 

фиксируются личностные результаты, обеспечивающие адаптацию учащегося ЗПР 

к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Значимым личностным результатом освоения АООП ООО учащихся с ЗПР, 

отражающим результаты освоения коррекционных курсов и Программы 

воспитания, является сформированность социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих 

становление социальных отношений учащихся с ЗПР. 

Для оценки достижения личностных результатов учащегося с ЗПР 

используются следующие методы: наблюдения (учителями, специалистами и 

другими работниками образовательной организации, членами семьи), экспертная 

оценка (заключение консилиума образовательной организации), анализ продуктов 

деятельности (творческих работ, проектов и т.д.). 

 

2.1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы, которые представлены в программе формирования универсальных 

учебных действий учащихся с ЗПР и отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также 

уровень овладения междисциплинарными понятиями. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью 

всех учебных предметов и внеурочной деятельности, включая коррекционно- 

развивающую область. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются овладение: 

 универсальными учебными познавательными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические 

операции, включая общие приемы решения задач); 

 универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение 

умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и 

интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 
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необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером); 

 универсальными учебными регулятивными действиями (способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов учащимися с ЗПР 

осуществляется администрацией образовательной организации с участием 

специалистов ППк в ходе внутригимназического мониторинга. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и включает диагностические материалы по 

оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных учебных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов учащегося с ЗПР прежде 

всего направлена на получение информации об индивидуальном прогрессе 

учащегося в достижении образовательных результатов. Важно также обеспечить 

индивидуализацию этапности освоения метапредметных результатов в связи с 

особенностями развития учащегося с ЗПР. В зависимости от индивидуально-

типологических особенностей учащегося с ЗПР выбирается наиболее подходящая 

процедура. Для учащихся с ЗПР такими процедурами преимущественно являются 

использование накопительной системы оценивания (учебных портфолио), защита 

итогового индивидуального проекта, наблюдение за выполнением учащимся 

конкретного задания или проекта. 

 

2.1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимся планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки 

предметных результатов являются положения ФГОС ООО, представленные в 

разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения 

программы основного общего образования». 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учащимися с ЗПР учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе – метапредметных (познавательных, коммуникативных, регулятивных) 

действий и с учетом особых образовательных потребностей учащихся этой группы. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутригимназического 

мониторинга. 

 

2.1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 
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Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения учащегося с ЗПР в освоении программы учебного предмета. Текущая 

оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия 

учащегося с ЗПР, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей 

оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется 

весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, 

само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особых 

образовательных потребностей учащегося с ЗПР, особенностей учебного предмета 

и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей 

оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством просвещения РФ. По предметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может 

вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося с ЗПР, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы. В 

портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

видеоматериалы  и  т.п.),  так  и  отзывы  на  эти  работы  (например,  дипломы, 

сертификаты участия, благодарности и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио 

ведется самим учащимся с ЗПР совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

учащегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется 

в электронном виде в течение всех лет обучения на уровне основного общего 

образования. Результаты, представленные в портфолио, используются при 

выработке рекомендаций по выбору дальнейшей индивидуальной образовательной 

траектории и могут отражаться в характеристике. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

учащихся с ЗПР на уровне основного общего образования и проводится в 

соответствии с Положением о формах текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в следующий класс и для допуска учащегося с 
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ЗПР к государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными 

нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация. В соответствии со статьей 59 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная 

итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку 

и математике). Экзамены по другим учебным предметам учащиеся с ЗПР сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме, и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов, 

иных форм (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). Учащийся с ЗПР имеет 

право на предоставление специальных условий при проведении государственной 

итоговой аттестации в соответствии с заключением ПМПК. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет 

обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный 

эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 

учащегося с ЗПР. 

Характеристика готовится на основании: 
 объективных показателей образовательных достижений учащегося на уровне 

основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок специалистов ППк, классного руководителя и учителей, 

обучавших данного выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 
 отмечаются образовательные достижения учащегося с ЗПР по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории с учетом выбора учащимся с ЗПР направлений 
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профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

 

 

2.1.3.6. Оценка достижения планируемых результатов коррекционной работы 

 

Оценка достижения планируемых результатов коррекционной работы на 

уровне основного общего образования проводится с помощью мониторинга 

эффективности созданных условий и оказываемой комплексной помощи в 

образовательной организации на основе регулярной оценки динамики развития и 

образовательных достижений, а также с учетом промежуточной аттестации 

учащихся с ЗПР. 

Оценка результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной 

работы на уровне основного общего образования проводится с помощью 

мониторинговых процедур. Мониторинг позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения учащимися программы 

коррекционной работы, но и при необходимости вносить коррективы в ее 

содержание и организацию. Следует использовать три формы мониторинга: 

стартовую, текущую и итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и особенностей учащихся с ЗПР, выявить 

исходный уровень показателей развития познавательной, эмоциональной, 

регуляторной, личностной, коммуникативной и речевой сфер, свидетельствующий 

о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и 

социальную адаптацию. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения учащегося на основном уровне образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс- 

диагностику показателей психологического развития, состояние которых позволяет 

судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности 

(отсутствие динамики) учащихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы в части освоения коррекционных 

курсов. Данные экспресс диагностики выступают в качестве ориентировочной 

основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив. 

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на уровне основного общего 

образования), выступает оценка достижений учащегося с ЗПР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения учащимися программы коррекционной 

работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 
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итоговой диагностики разрабатываются с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей учащихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения учащимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, в том числе расширения сферы жизненной компетенции, 

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов) и родителей 

учащегося. Данная процедура осуществляется на заседаниях психолого- 

педагогического консилиума и объединяет всех участников образовательного 

процесса,  сопровождающих  учащегося  с  ЗПР.  Результаты  освоения 

учащимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую 

оценку. 

В случаях отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы, трудностях освоения АООП ООО и с согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить учащегося на 

расширенное психолого-медико-педагогическое обследование с целью уточнения 

или изменения образовательного маршрута. 

 

2.1.3.7. Специальные условия проведения текущего контроля 

освоения АООП ООО, промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

с ЗПР 

         Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения АООП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающегося с ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающегося мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающегося с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающегося с 

ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 
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упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание 

о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение  

инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий; 

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

в поведении ребенка проявлений утомления, истощения. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения АООП ООО обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

АООП ООО. 

Итоговая аттестация учащихся с ЗПР проводится в соответствии с 

заключением ПМПК о создании специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования. 
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2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий; рабочие 

программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; 

программа воспитания учащегося с ЗПР соответствуют ФГОС ООО и ООП 

ООО МАОУ «Гимназия им.А.С.Пушкина». 

 Далее отмечены исключительно особенности освоения указанных программ. 

 

2.2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

2.2.1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Специальной целью преподавания русского языка является формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций у учащихся с ЗПР. 

Особенности психического развития учащихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Русский язык», 

направленные на социально-эмоциональное развитие, развитие мыслительной 

и речевой деятельности, стимулирование познавательной активности, 

повышение коммуникативной компетентности в разных социальных условиях. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по русскому 

языку 

Учащиеся с ЗПР в силу своих индивидуальных психофизических 

особенностей не всегда могут освоить программный материал по русскому 

языку в соответствии с требованиями основной образовательной программы, 

адресованной нормотипичным учащимся, так как испытывают затруднения при 

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

сравнении, обобщении, систематизации, обладают неустойчивым вниманием, 

обладают бедным словарным запасом. Учащиеся работают на уровне 

репродуктивного восприятия, основой при обучении является пассивное 

механическое запоминание изучаемого материала. Таким учащимся с трудом 

даются отдельные приемы умственной деятельности, овладение 

интеллектуальными умениями. Процесс обучения учащихся с ЗПР имеет 

коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании 

заданий, направленных на коррекцию имеющихся у них недостатков и 

опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого материала с 

реальной жизнью. 

Отбор материала выполнен на основе принципа минимально 

необходимого числа вводимых специфических понятий, которые будут 

использоваться. 

Учебный материал отобран таким образом, чтобы его можно было 
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объяснить на доступном для учащихся с ЗПР уровне. 

Изучение наиболее трудных орфографических и грамматических тем 

сопровождается предварительным накоплением устного речевого опыта, 

наблюдениями за явлениями языка и практическими языковыми обобщениями, 

которые осуществляются на протяжении изучения всего программного 

материала. 

В 8 классе значительное количество времени выделяется на изучение 

наиболее трудных, но важных для формирования пунктуационной грамотности 

тем, таких, как словосочетание (умение выписывать из предложения 

словосочетания, видеть связь между словами); двусоставные предложения 

(большое внимание уделяется разбору по членам предложения, умению 

находить основу предложения с простым, составным и составным именным 

сказуемыми); предложения с однородными членами (наиважнейшая тема в 

курсе 8 класса); предложения с обращениями, вводными словами и 

приложениями; прямая и косвенная речь. Особое внимание уделяется темам: 

«Однородные члены предложения. Запятая между однородными членами», 

«Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. Двоеточие 

и тире при обобщающих словах», «Обращения и вводные слова. Знаки 

препинания», «Знаки препинания в предложениях с прямой речью». Их 

изучение предваряется практическими упражнениями в конструировании 

предложений с простыми, составными и составными-именными сказуемыми, 

предложений с опущенной связкой между подлежащим и сказуемым; в их 

правильном интонировании; в использовании местоимений и наречий в роли 

обобщающего слова однородных членов предложения. 

Ознакомительно изучаются виды обстоятельств; сравнительный оборот, 

знаки препинания при сравнительном обороте; тире между подлежащим и 

сказуемым. 

В   практическом   плане (без   терминологии)   изучается   тема 
«Несогласованные определения». 

В 9 классе должны быть сформированы основные языковые компетенции, 

отработаны умения и навыки применения орфографических и синтаксических 

правил. 

Наиболее сложными темами для изучения учащимися с ЗПР являются 

такие, как «Сложноподчинённые предложения с различными видами 

придаточных» и т.п. 

Особое внимание в 9 классе направлено на подготовку учащихся к 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, где выпускники 

должны проявить коммуникативные способности, связанные с умением 

перерабатывать информацию, продемонстрировать результаты овладения 

нормами современного русского языка, основами культуры устной и 

письменной речи. 

Содержание видов деятельности учащихся с ЗПР на уроках русского 

языка определяется их особыми образовательными потребностями в целом, а 

также особенностями их речевого развития. Учитывая недостаточную 
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сформированность у учащихся с ЗПР всех компонентов речи следует 

предусматривать дополнительную работу на уроке по расширению словарного 

запаса, развитию связной речи, совершенствованию фонематических 

процессов. Также важным является адаптация формулировок по 

грамматическому и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевых 

инструкций посредством деления на короткие смысловые единицы, задающие 

поэтапность (пошаговость) выполнения задания; специальное адаптирование 

текста задания с учетом индивидуальных трудностей учащихся с ЗПР. 

Необходимо мотивировать учащихся обращаться к справочной 

информации в случае затруднений, упражнять навыки самоконтроля и 

самопроверки, формировать умение результативно использовать в ходе 

выполнения задания смысловые опоры, образец, визуализацию. 

Необходимым является усиление практических упражнений, 

позволяющих автоматизировать навык, повысить осознанность применения 

орфографических и пунктуационных правил. Следует усилить виды 

деятельности, специфичные для учащихся с ЗПР: выполнение заданий с 

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

дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, опорные таблицы), 

привычных для учащихся мнестических опор (наглядных схем по применению 

правила, шаблонов общего хода выполнения заданий). 

Для развития умения делать выводы учащимися с ЗПР следует 

использовать опорные слова и клише; необходимо обучать составлению 

тезисов и конспектов. При закреплении изученных тем полезно использовать 

такие виды деятельности как моделирование ситуаций социального 

взаимодействия, обсуждение новостной информации в СМИ, подготовку 

сообщения на заданную тему с поиском необходимой информации, 

коллективные проектные работы. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует 

ООП ООО. При работе над лексикой, в том числе научной терминологией 

курса (раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение значений 

уже известных лексических единиц) необходимо включение слова в контекст. 

Каждое новое слово закрепляется в речевой практике учащихся с ЗПР. 

Обязательными являются визуальная поддержка, алгоритмы работы с 

определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 
 

2.2.1.2. ЛИТЕРАТУРА 

Специальной целью преподавания литературы на уровне основного 

общего образования является формирование у учащегося с ЗПР потребности 

в качественном чтении, культуры читательского восприятия и понимания 

литературных текстов, что предполагает постижение художественной 

литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности 

учащегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных 

литературных произведений и самостоятельному истолкованию 

прочитанного в устной и письменной форме. 
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Особенности отбора и адаптации учебного материала по литературе 

Рабочая программа для учащихся с ЗПР отличается от основной 

образовательной программы по литературе для 5–9 классов тем, что 

составлена  с учетом  особых образовательных потребностей и 

психофизических особенностей учащихся с ЗПР. У учащихся данной 

категории на уровне основного общего образования наблюдаются сниженная 

познавательная активность и работоспособность, что приводит к нежеланию 

читать и анализировать предложенные произведения;  недостаточность 

произвольного внимания, приводящая к ухудшению понимания прочитанного 

произведения; у учащихся плохо развиты навыки самостоятельной работы и 

самоконтроля, наблюдается инертность психических процессов, слабая 

память. Все это затрудняет изучение содержания образования по предмету 

«Литература» и вносит свои особенности в преподавание данного курса. При 

отборе изучаемых произведений педагогу следует понимать, что их 

содержание должно максимально способствовать расширению кругозора 

учащихся с ЗПР; обогащению их жизненного опыта; систематизации знаний 

и представлений; способствовать повышению интеллектуальной активности 

и лучшему усвоению учебного материала по другим учебным дисциплинам; 

уточнению, расширению и активизации лексического запаса, развитию 

устной монологической речи. 

Содержание каждого года обучения включает произведения русской и 

зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, 

жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и 

человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и 

т. д.). 

Для  преодоления  трудностей  в  изучении  учебного  предмета 

«Литература» необходима адаптация объема и характера учебного материала 

к познавательным возможностям учащихся с ЗПР. В процессе занятий 

педагог на практической основе знакомит учащихся с основными теоретико-

литературными сведениями, не прибегая к сложным литературоведческим 

определениям. Подбор заданий должен максимально активизировать 

познавательную деятельность учащегося с ЗПР. Необходимо неоднократное 

объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий; 

постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий; 

использование многократных указаний, упражнений; поэтапное обобщение 

проделанной на уроке работы; использование заданий с опорой на образцы. 

Педагог должен всячески поощрять активность учащегося с ЗПР, повышать 

его самооценку, укреплять в нем веры в свои силы. Для чтения и анализа 

следует подбирать небольшие по объему произведения (сокращенные 

варианты), обязательно проводить предварительную словарную работу. При 

работе с текстом в устном плане формировать умение работать по образцу, 

плану, перечню представленных вопросов, что поможет учащимся в 

последующем перенести усвоенный навык на различные виды письменных 

работ, написание сочинений. Важно сокращать объем теоретических 
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сведений; включать отдельные темы или целые разделы в материалы для 

обзорного, ознакомительного или факультативного изучения; 

приспосабливать темп изучения учебного материала, методов обучения, 

объема домашнего задания, уровня сложности проверочных и контрольных 

работ к возможностям учащихся с ЗПР. 

Примерные контрольно-измерительные материалы по литературе 

Проведение оценки достижений планируемых результатов освоения 

учебного предмета «Литература» проводится в форме текущего и рубежного 

контроля в виде итоговых сочинений на заданную тему, сжатого изложения, 

уроков контроля, направленных на оценку умения составлять устное 

высказывание. 

Для учащихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий на 

«пошаговую», адаптацию предлагаемого учащемуся тестового (контрольно-

оценочного) материала, использование справочной информации. 

 

2.2.1.3. РОДНОЙ ЯЗЫК 

 

Примерная рабочая программа по учебному предмету «Родной язык» 

для учащихся с ЗПР полностью соответствует ООП ООО. Внесение 

изменений и дополнений в примерную рабочую программу основного общего 

образования по учебному предмету «Родной язык» предметной области 

«Родной язык и родная литература» не предусматривается. 

 

2.2.1.4. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, НЕМЕЦКИЙ 

ЯЗЫК) 

Для лиц с ЗПР владение иностранным языком открывает  дополнительные 

 возможности   для   понимания современного мира, 

профессиональной деятельности, интеграции в обществе. Ряд речевых  

особенностей восприятия  обращённой  и формирования 

cамостоятельной речи у учащихся с ЗПР, в частности, недостаточная 

способность к звуковому и смысловому анализу речи, как правило, вызывают 

трудности в овладении рецептивными и продуктивными навыками речи, что 

необходимо учитывать при планировании конечного уровня практического 

владения  языком.  В результате изучения  курса иностранного языка  у 

учащихся с ЗПР формируются начальные  навыки  общения на 

иностранном языке, первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека в поликультурном мире. 

Знание иностранного языка обеспечивает формирование представлений 

об особенностях культуры стран изучаемого языка, что в свою очередь 

является необходимым условием для воспитания у учащихся с ЗПР 

толерантного отношения к представителям его культуры. 
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Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

Обучение иностранному языку на уровне основного общего образования 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

учащихся с ЗПР, особенностей их речемыслительной деятельности. 

Обучение английскому языку на уровне основного общего образования 

строится на основе следующих базовых положений: 

 важным условием является организация искусственной иноязычной 

речевой среды; 

 изучаемые образцы речи соответствуют языковым нормам 

современного иностранного языка и предъявляются через общение с 

учителем и аудирование с обязательным применением наглядных 

средств; 

 отбор языкового материала осуществляется на основе тематики, 

соответствующей возрастным интересам и потребностям учащихся с 

учетом реалий современного мира; отбираемый для изучения языковой 

материал обладает высокой частотностью; 

 предлагаемый для изучения на иностранном языке языковой материал 

должен быть знаком учащимся на родном языке; 

 обязательным условием является включение речевой деятельности на 

иностранном языке в различные виды деятельности (учебную, игровую, 

предметно-практическую), при этом должны быть задействованы 

различные анализаторные системы восприятия информации; 

 уроки строятся по принципу формирования потребности в общении; 

мотивация учащегося с ЗПР к общению на иностранном языке имеет 

принципиальное значение; 

 аудирование является одним из важнейших видов учебной 

деятельности, при этом необходимо учитывать особенности восприятия 

и запоминания вербальной информации у учащихся с ЗПР 

подросткового возраста и обеспечивать наглядность предъявляемого 

материала на каждом этапе урока. 

 для учащихся с ЗПР допустимо приближенное произношение звуков, 

иностранная речь должна быть доступна для понимания. 

При реализации курса «Иностранный язык» необходимо учитывать 

следующие специфические образовательные потребности учащихся с ЗПР на 

уровне основного общего образования: 

 развитие познавательной деятельности в процессе изучения 

иностранного языка учащимися с ЗПР, создание условий для 

развития высших психических функций, формирования учебных 

действий и речевой деятельности; 

 развитие учебно-познавательной мотивации, интереса к изучению 

иностранного языка в связи с его значимостью в будущей 

профессиональной деятельности и необходимостью более полной 

социальной интеграции в современном обществе; 
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 обучение навыкам общения и взаимодействия на иностранном языке 

в контексте различных коммуникативных ситуаций. 

Коррекционно-развивающий    потенциал    учебного    предмета 
«Иностранный язык» способствует развитию коммуникативных навыков 

учащихся с ЗПР, создает условия для введения учащихся в культуру страны 

изучаемого языка, развития представлений о культуре родной стороны, 

обеспечивает расширение кругозора и всестороннее развитие личности. 

В курсе иностранного языка для учащихся с ЗПР решаются 

следующие коррекционные задачи: 

 расширение представлений об окружающем социальном мире; 

 формирование навыка понимания обращенной иноязычной речи; 
 развитие познавательной деятельности, своеобразие которой 

обусловлено несовершенством познавательных психических процессов 

и незрелостью эмоционально-волевой сферы; 

 развитие навыков смыслового чтения; 
 коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения и 

взаимодействии с собеседником у учащихся с ЗПР подросткового 

возраста; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях; 

 развитие речи в связи с организованной предметно- практической 

деятельностью; 

 развитие способности вести целенаправленную учебную деятельность. 
Иностранный язык является важным инструментом формирования 

универсальных учебных действий учащихся с ЗПР: осуществлять поиск, 

обработку и использование информации в познавательных целях, выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации, развивать коммуникативные компетенции и т.д. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования 

основными подходами к обучению иностранным языкам, зафиксированными 

в ООП ООО, признаются компетентностный, системно-деятельностный, 

межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность 

перечисленных подходов предполагает возможность реализовать 

поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках 

содержания, отобранного для учащихся с ЗПР, с учетом их особых 

образовательных потребностей на уровне основного общего образования.  
 

2.2.1.5. ИСТОРИЯ 

 

Учебный предмет «История» имеет интегративный характер, его 

изучение направлено на образование, воспитание и развитие учащихся. 

Предмет играет большую роль в формировании сферы жизненной 

компетенции учащихся с ЗПР, обеспечивая воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободам 
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человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые 

необходимы для жизни в современном обществе. Расширение исторических 

знаний, учащихся с ЗПР сочетается с воспитанием ценностных ориентиров: 

внутренней установки личности ценить и гордиться своей Родиной, 

проявлять уважение к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, бережно относиться к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, истории и традициям 

народов других государств. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по Всеобщей 

истории и Истории России. Знакомство учащихся с ЗПР при получении 

основного общего образования с данным предметом начинается с курса 

всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует формированию 

общей картины исторического пути человечества, разных народов и 

государств, преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов. Преподавание курса должно давать учащимся с 

ЗПР представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, 

формировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе 

и значение малой родины в контексте мировой истории. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся с ЗПР 

познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических 

событий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, 

происходившие в разных социальных, национально-культурных, 

политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории учащиеся с ЗПР знакомятся с 

исторической картой как источником информации о расселении человеческих 

общностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий, динамики развития социокультурных, экономических и 

геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в 

осознании учащимися с ЗПР культурного многообразия мира, социально- 

нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании 

толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, 

усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и 

культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических 

источников. Курс дает возможность учащимся с ЗПР научиться сопоставлять 

развитие России и других стран в различные исторические периоды, 

сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку наиболее 

значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные 

исторические версии событий и процессов. 

Особенности психического развития учащихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «История», 

направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, 

стимулирование познавательной активности и самостоятельности суждений, 

создание условий для осмысленного выполнения учебной работы, 

формирование умения работать с текстом учебника и самостоятельно 
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пополнять свои знания, в том числе из источников внеурочной информации. 

Учащиеся с ЗПР испытывают серьезные трудности при изучении 

данного учебного предмета, это прежде всего связано с особенностями их 

познавательной деятельности. Для учащихся характерны недостаточный 

уровень развития логического мышления, затруднения в установлении 

причинно-следственных связей, сниженная память, отставания в развитии 

речи, слабость саморегуляции. В связи с этим учащиеся замедленно 

овладевают необходимыми обобщенными историческими представлениями и 

понятиями, плохо запоминают историческую периодизацию и хронологию, 

затрудняются в анализе и обобщении конкретных исторических фактов, в 

понимании закономерностей общественного развития; испытывают трудности 

при анализе текста учебника. 

На уроках истории, учащиеся с ЗПР нуждаются в специально 

организованной помощи, направленной на то, чтобы облегчить им усвоение 

учебного материала. Для преодоления этих трудностей основное внимание 

должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с принципом 

доступности при сохранении общего базового уровня. Он должен по 

содержанию и объему быть адаптированным для учащихся с ЗПР в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями. Следует 

облегчить овладение материалом учащимися с ЗПР посредством его 

детального объяснения с систематическим повтором, использования приемов 

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

Программа предусматривает внесение некоторых изменений: 

уменьшение объема теоретических сведений, исключение излишней 

детализации, включение отдельных тем или целых разделов в материалы для 

обзорного, ознакомительного изучения.  

Содержание видов деятельности учащихся с ЗПР определяется их 

особыми образовательными потребностями. Следует усилить виды 

деятельности, специфичные для учащихся с ЗПР, обеспечивающие 

осмысленное освоение содержания образования по предмету: освоение 

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

использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, шаблоны, 

опорные таблицы). Учителю рекомендуется активно привлекать 

дополнительный наглядный материал, технические средства обучения, а также 

учить работать с учебником – выделять главную мысль параграфа, составлять 

развернутый план, искать в тексте ответы на вопросы, обращаться за 

дополнительной информацией к другим разделам учебника. Особое 

внимание нужно уделять обучению структурированию материала: 

составлению рисуночных и вербальных схем, составлению таблиц, 

составлению классификации с обозначенными основаниями для 

классификации и наполнению их примерами и др. Организация учебного 

материала крупными блоками в виде таблицы способствует обобщению 

сведений, пониманию закономерностей исторического процесса, лучшему 

запоминанию и усвоению конкретных исторических фактов. 
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Рекомендуется использовать средства наглядности: 

 исторические карты и атласы по темам курса; 

 артефакты и копии исторических предметов, макеты; 

 портреты исторических деятелей, выдающихся полководцев; 

 исторические картины, репродукции; 

 презентации по темам курса. 
Для развития умения делать выводы, формирования единого речевого 

целого у учащихся с ЗПР необходимо использовать клише и опорные слова. 

Следует предусмотреть проведение на уроках специальной работы над 

терминологической и тематической лексикой учебной дисциплины, а также 

над лексикой, необходимой для организации учебной деятельности в целях 

ее понимания, усвоения и запоминания учащимися с ЗПР, адекватного 

применения в различных видах деятельности. 

При работе над лексикой, в том числе научной терминологией курса 

(раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение значений уже 

известных лексических единиц) необходимо включение слова в контекст. 

Обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, 

опорные схемы для актуализации терминологии. 

Коррекционноразвивающая направленность истории заключается в 

том, что на уроках ведется целенаправленная работа по развитию речи и 

словеснологического мышления на основе материала исторического 

содержания. В процессе уроков требуется обеспечить накопление учащимися 

специальных понятий, к числу которых относятся: 

 частноисторические понятия (характерные для определенного периода 

в истории), отражающие и обобщающие конкретные исторические 

явления; 

 общеисторические понятия, отражающие и обобщающие явления, 

свойственные определённой общественно-экономической формации; 

 социологические понятия, отражающие общие связи и закономерности 

исторического процесса. 

Ведущими являются общеисторические понятия. Освоение 

социологических понятий становится возможным только на базе 

общеисторических. 

Поскольку в ходе уроков истории возникает объективная необходимость 

запоминать и воспроизводить значительное количество исторических фактов, 

иноязычных имен, временных границ, следует учить учащихся с ЗПР 

использовать различные средства фиксации материала. Это могут быть 

условные обозначения (символы, схемы, таблицы, лента времени и т.д.). 
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2.2.1.6. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Основной целью изучения данного предмета учащимися с ЗПР является 

достижение ими планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов, а также формирование предпосылок для успешной 

социализации личности. 

Для  преодоления  трудностей  в  изучении  учебного  предмета 
«Обществознание» необходима адаптация объема и характера учебного 

материала к познавательным возможностям учащихся с ЗПР, учет 

особенностей их развития: использование алгоритмов, внутрипредметных и 

межпредметных связей, использование примеров, понятных и близких 

подростку с ЗПР; постепенное усложнение изучаемого материала и 

закрепление изученного на разнообразном учебном и неучебном материале; 

изучение некоторых тем в ознакомительном плане. Большое внимание должно 

быть уделено отбору учебного материала в соответствии с принципом 

доступности при сохранении общего базового уровня. 

Особенности психического развития учащихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета 

«Обществознание», направленные на развитие мыслительной и речевой 

деятельности, стимулирование познавательной активности и 

самостоятельности суждений, создание условий для осмысленного 

выполнения учебной работы, формирование умения работать с текстом 

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

внеурочной информации. 

Учащиеся с ЗПР испытывают серьезные трудности при изучении 

данного учебного предмета, это прежде всего связано с особенностями их 

познавательной деятельности. Для учащихся характерны недостаточный 

уровень развития логического мышления, затруднения в установлении 

причинно-следственных связей, сниженная память, отставания в развитии 

речи, слабость саморегуляции. В связи с этим учащиеся замедленно 

овладевают необходимыми обобщенными представлениями и понятиями, 

испытывают трудности при анализе текста учебника. 

На уроках обществознания учащиеся с ЗПР нуждаются в специально 

организованной помощи, направленной на то, чтобы облегчить им усвоение 

учебного материала. Для преодоления этих трудностей основное внимание 

должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с принципом 

доступности при сохранении общего базового уровня. Он должен по 

содержанию и объему быть адаптированным для учащихся с ЗПР в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями. Следует 

облегчить овладение материалом учащимися с ЗПР посредством его 

детального объяснения с систематическим повтором, использования приемов 

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

Программа предусматривает внесение некоторых изменений: 

уменьшение объема теоретических сведений, исключение излишней 
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детализации, включение отдельных тем или целых разделов в материалы для 

обзорного, ознакомительного изучения. Объём основного содержания по 

предмету сокращается несущественно за счёт устранения избыточных по 

отношению к основному содержанию требований. 

Содержание видов деятельности учащихся с ЗПР определяется их 

особыми образовательными потребностями. Необходимо усилить виды 

деятельности, специфичные для учащихся с ЗПР: опора на алгоритм; 

«пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной 

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

умения делать выводы учащимися с ЗПР необходимо использовать опорные 

слова и клише. Необходимо обучать подростков составлению тезисов и 

конспектов. При закреплении изученных тем полезно использовать такие 

виды деятельности как моделирование ситуаций социального взаимодействия, 

разбор фрагментов фильмов, обсуждение новостной информации в СМИ, 

подготовка сообщения на заданную тему с поиском необходимой 

информации, коллективные проектные работы. 

2.2.1.7. ГЕОГРАФИЯ 

 

Овладение учебным предметом «География» представляет 

определенную трудность для учащихся с ЗПР. Это связано с особенностями 

мыслительной деятельности, внимания, памяти, речи, недостаточностью 

общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом, трудностями 

самостоятельной организации своей учебной деятельности, сложностями при 

работе с текстом (определении в тексте значимой и второстепенной 

информации). Содержание программы позволяет совершенствовать 

познавательную деятельность учащихся с ЗПР за счет овладения 

мыслительными операциями сравнения, обобщения, развития способности 

аргументировать свое мнение, формирования возможностей совместной 

деятельности. 

Для  преодоления  трудностей  в  изучении  учебного  предмета 
«География» необходима адаптация объема и характера учебного материала к 

познавательным возможностям учащихся с ЗПР, учет особенностей их 

развития: использование алгоритмов, внутрипредметных и межпредметных 

связей, постепенное усложнение изучаемого материала; некоторый материал 

возможно давать в ознакомительном плане. При изучении географии 

учащимися с ЗПР необходимо осуществлять взаимодействие на 

полисенсорной основе. 

Цель обучения географии учащихся с ЗПР заключается в 

формировании географической картины мира; овладении знаниями о 

характере, сущности и динамике главных природных, экологических, 

социально-экономических, социальных, геополитических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве России и мира; понимании 

главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значении охраны окружающей среды и рационального 
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природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в 

масштабах России и мира. 

Особенности психического развития учащихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «География», 

направленные на развитие мыслительной (в том числе знаково- 

символической) и речевой деятельности; повышение познавательной 

активности; формирование умения самостоятельно организовывать свою 

учебную деятельность, использовать схемы, шаблоны, алгоритмы учебных 

действий; создание условий для осмысленного выполнения учебной работы. 

Обучение учебному предмету «География» необходимо строить на 

создании оптимальных  условий  для усвоения  программного  материала 

учащимися с ЗПР. Важнейшим является соблюдение индивидуального и 

дифференцированного подхода к  учащимся, зависящего от уровня 

сформированности их учебно-познавательной деятельности, произвольной 

регуляции,  умственной  работоспособности, эмоционально-личностных 

особенностей и направленности интересов: 
 ориентация педагогического процесса на развитие всех сторон личности 

учащегося с ЗПР, наиболее важных психических функций, их качеств и 

свойств; 

 преодоление речевого недоразвития на материале курса географии 

(накопление словарного запаса, овладение разными формами и видами 

речевой деятельности); 

 использование и коррекция самостоятельно приобретенных учащимися 

представлений об окружающей природной действительности, 

дальнейшее их развитие и обогащение; 

 учет индивидуальных особенностей и интересов; 

 создание комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, повышения познавательной активности учащихся с 

ЗПР; 

 использование специальных методов, приемов, средств, обходных путей 

обучения; 

 создание здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок учащихся, соблюдение санитарногигиенических правил и 

норм); 

 усиление краеведческой составляющей в содержании изучаемого 

материала. 

Краеведческая основа материала усиливает воспитательное воздействие 

содержания предмета, «приближает» его к учащемуся. Изучение своего края 

обеспечивает режим «включенности» учащегося в сюжет урока, и потому  

краеведческая  составляющая  в  содержании  географии  обладает 
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высокими мотивирующими качествами.  

Учет региональных (краеведческих) особенностей обеспечивает 

достижение системного эффекта в общекультурном, личностном и 

познавательном развитии учащихся за счет использования педагогического 

потенциала региональных (краеведческих) особенностей содержания 

образования. 

Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в 

соответствии с принципом доступности при сохранении общего базового 

уровня. По содержанию и объему материал должен быть адаптированным для 

учащихся с ЗПР. Учитывая особые образовательные потребности учащихся с 

ЗПР программа построена по линейно-концентрическому принципу, 

предусматривает повторяемость тем. Ряд тем постепенно усложняется и 

расширяется от 5 к 9 классу, что способствует более прочному усвоению 

элементарных географических знаний учащимися с ЗПР. Также в программе 

предусмотрено включение отдельных тем или целых разделов для обзорного 

или ознакомительного изучения. Данные темы выделены в содержании 

программы курсивом. Определение количества часов на изучение отдельных 

тем зависит от контингента учащихся класса. 

Особую сложность составляет формирование опыта пространственного 

анализа и синтеза, поэтому акцент в коррекционно-образовательной работе 

следует сделать на развитие у учащихся с ЗПР словесно-логического 

мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, делать выводы. В 

данной связи должна быть четко организована деятельность учащихся на 

уроке. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета 

«География» необходима адаптация объема и характера учебного материала к 

познавательным возможностям учащихся с ЗПР. Следует усилить виды 

деятельности, специфичные для данной категории учащихся, 

обеспечивающие осмысленное усвоение содержания образования по предмету 

«География»: усиление предметно-практической деятельности; чередование 

видов деятельности, задействующих различные сенсорные системы; освоение 

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

использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, 

шаблоны, опорные таблицы). Для развития умения делать выводы необходимо 

использовать опорные слова и клише. Особое внимание следует уделить 

обучению структурированию материала: составлению рисуночных и 

вербальных схем, таблиц с обозначенными основаниями для классификации и 

наполнению их примерами и др. 

На уроках географии широко используются метод практических работ, 

работа с атласом и контурными картами, которые способствует развитию и 

коррекции мышления, памяти, внимания, речи, моторики, пространственной 

ориентировки и активизации познавательной деятельности. Практические 

работы позволяют формировать у учащихся с ЗПР более прочные знания по 

предмету и способствуют овладению практическими умениями и навыками, 
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которые необходимы им для самостоятельной жизни. 

Обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, 

опорные схемы для актуализации терминологии. 

 

2.2.1.8. МАТЕМАТИКА (Алгебра, Геометрия, Вероятность и статистика) 

 

Обучение математике даёт возможность развивать у учащихся с ЗПР 

точную, рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее 

подходящие языковые, символические, графические средства для выражения 

суждений и наглядного их представления. 

Овладение учебным предметом «Математика» представляет 

определенную сложность для учащихся с ЗПР. У учащихся с ЗПР наиболее 

выражены отставания в развитии словесно-логических форм мышления, 

поэтому абстрактные и отвлеченные категории им труднодоступны. В тоже 

время при специальном обучении учащиеся могут выполнять задания по 

алгоритму. Они восприимчивы к помощи, могут выполнить перенос на 

аналогичное задание усвоенного способа решения. Снижение развития 

мыслительных операций и замедленное становление логических действий 

приводят к недостаточной осмысленности совершаемых учебных действий. 

У учащихся затруднены счетные вычисления, производимые в уме. В 

письменных вычислениях они могут пропускать один из промежуточных 

шагов. При работе с числовыми выражениями, вычислением их значения 

могут не удерживать правильный порядок действий. При упрощении, 

преобразовании выражений учащиеся с ЗПР не могут самостоятельно принять 

решение о последовательности выполнения действий. Конкретность 

мышления осложняет усвоения навыка решения уравнений, неравенств, 

системы уравнений. Им малодоступно совершение обратимых операций. 

Низкий уровень развития логических операций, недостаточная 

обобщенность мышления затрудняют изучение темы «Функции»: при 

определении функциональной зависимости, при описании графической 

ситуации, используя геометрический, алгебраический, функциональный 

языки. Нередко учащиеся не видят разницы между областью определения 

функции и областью значений. 

Решение задач сопряжено с трудностями оформления краткой записи, 

проведения анализа условия задачи, выделения существенного. Учащиеся с 

ЗПР затрудняются сделать умозаключение от общего к частному, нередко 

выбирают нерациональные способы решения, иногда ограничиваются 

манипуляциями с числами. 

При изучении геометрического материала учащиеся с ЗПР 

сталкиваются с трудностью делать логические выводы, строить 

последовательные рассуждения. Непрочные знания основных теорем 

геометрии приводит к ошибкам в решении геометрических задач. Учащиеся 

могут подменить формулу, неправильно применить теорему. К серьезным 

ошибкам в решении задач приводят недостаточно развитые 
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пространственные представления. Им сложно выполнить чертеж к условию, в 

письменных работах они не могут привести объяснение к чертежу. 

Точность запоминания и воспроизведения учебного материала снижены 

по причине слабости мнестической деятельности, сужения объема памяти. 

Учащимся с ЗПР требуется больше времени на закрепление материала, 

актуализация знаний по опоре при воспроизведении. 

Для  преодоления  трудностей  необходима адаптация объема и 

характера учебного материала к познавательным возможностям учащихся с 
ЗПР. Следует учебный материал преподносить небольшими порциями, 
усложняя его постепенно, изыскивать способы адаптации трудных заданий, 
некоторые темы давать как ознакомительные; исключать отдельные 
трудные доказательства; теоретический материал рекомендуется изучать в 
процессе практической деятельности по решению задач. Органическое 
единство практической и умственной деятельности учащихся на уроках 
математики способствуют прочному и сознательному усвоению базисных 
математических знаний и умений. 

Приоритетными целями обучения математике в 5–9 классах являются: 
 формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), 

обеспечивающих преемственность и перспективность математического 

образования учащихся с ЗПР; 

 подведение учащихся с ЗПР на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики 

как части общей культуры человечества; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся с 

ЗПР, познавательной активности, исследовательских умений, 

критичности мышления, интереса к изучению математики; 

 формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать проявления математических понятий, объектов и 

закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении 

других учебных предметов, проявления зависимостей и 

закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать 

математические модели, применять освоенный математический аппарат 

для решения практикоориентированных задач, интерпретировать и 

оценивать полученные результаты. 

Обучение учебному предмету «Математика» строится на создании 

оптимальных условий для усвоения программного материала учащимися с 

ЗПР. Большое внимание уделяется отбору учебного материала в соответствии с 

принципом доступности при сохранении общего базового уровня, который 

должен по содержанию и объему быть адаптированным для учащихся с 
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ЗПР в соответствии с их особыми образовательными потребностями. Следует 

облегчить овладение материалом учащимися с ЗПР посредством его 

детального объяснения с систематическим повтором, многократной 

тренировки в применении знаний, используя приемы актуализации 

(визуальная опора, памятка). 

Примерная программа предусматривает внесение некоторых изменений: 

уменьшение объема теоретических сведений, вынесение отдельных тем или 

целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного изучения. 

Алгебра 

В ознакомительном плане рекомендуется изучать следующие темы: 

«Иррациональные числа. Действительные числа», «Сравнение 

действительных чисел, арифметические действия с действительными 

числами»,  «Нахождение  приближенных  значений  квадратного  корня», 

«Теорема Виета», «Решения уравнений третьей и четвёртой степеней 

разложением на множители», «Функция у =√х и ее график», «Погрешность и 

точность приближения», «Четные и нечетные функции», «Функция у=хn», 

«Функция у= ах2, ее график и свойства. Графики функций у= ах2 + n и у=а(х- 

m)2, «Уравнение с двумя переменными и его график», «Графический способ 

решения системы уравнений», «Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками на координатной плоскости. Линейный и 

экспоненциальный рост. Сложные проценты». 

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

«Доказательство тождеств», «Линейное уравнение с двумя неизвестными», 
«График линейного уравнения с двумя переменными», «Графическое решение 

линейных уравнений и систем линейных уравнений», «Свойства 

квадратичной функции». 

Высвободившиеся часы рекомендуется использовать: для лучшей 

проработки наиболее важных тем курса: «Решение уравнений», «Решение 

систем уравнений», «Совместные действия с дробями», «Применение свойств 

арифметического квадратного корня»; на повторение, решение задач, 

преобразование выражений, а также на закрепление изученного материала. 

Геометрия 

Следует основное внимание уделить практической направленности 

курса, исключив и упростив наиболее сложный для восприятия теоретический 

материал. На уроках геометрии необходимо максимально использовать 

наглядные средства обучения, больше проводить практических работ с 

учащимися, решать задачи. Строить решение задач при постоянном 

обращении к наглядности – рисункам и чертежам. 

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

перпендикуляра к прямой», «Метод геометрических мест», «Метод удвоения 

медианы», «Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках», 

«Центр масс треугольника», «Изменение тригонометрических функций при 

возрастании угла», «Формулы для радиусов вписанных и описанных 
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окружностей  правильных   многоугольников»,  «Уравнение   прямой», 

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

теоремы о произведении отрезков секущих, теорема о квадрате касательной». 

Следует уменьшить количество часов на изучение тем: «Симметричные 

фигуры. Основные свойства осевой симметрии», «Центральная симметрия», 

«Параллельный перенос», «Поворот», «Преобразование подобия. Подобие 

соответственных элементов», «Основные задачи на построение с помощью 

циркуля и линейки», «Декартовы координаты на плоскости», «Решение 

треугольников», «Подобие фигур». 

Высвободившиеся часы использовать на решение задач и повторение. 

Вероятность и статистика 

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

учащихся с ЗПР, связанные со сниженным уровнем развития словесно- 

логического мышления, его изучение должно строиться на базовом уровне и 

доступном для учеников материале. Основное внимание следует уделить 

разделам, связанными с повторением пройденного материала, увеличить 

количество упражнений и заданий, связанных с практической деятельностью 

учащихся. 

Необходимо пересмотреть содержание теоретического материала и 

характер его изложения: теоретический материал преподносить в процессе 

решения задач и выполнения заданий наглядно-практического характера; не 

требовать вывода и запоминания сложных формул, решения нестандартных, 

трудоёмких заданий. Ряд тем следует изучать в ознакомительном плане. 

Содержание видов деятельности учащихся с ЗПР определяется их 

особыми образовательными потребностями. Помимо широко используемых в 

ООП ООО общих для всех учащихся видов деятельности следует усилить 

виды деятельности специфичные для данной категории детей, 

обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по 

предмету: усиление предметно-практической деятельности с активизацией 

сенсорных систем; чередование видов деятельности, задействующих 

различные сенсорные системы; освоение материала с опорой на алгоритм; 

«пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной 

визуальной опоры (схемы, шаблоны, опорные таблицы); речевой отчет о 

процессе и результате деятельности; выполнение специальных заданий, 

обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-познавательной деятельности 

и контроль собственного результата. 

 

 

2.2.1.9. ИНФОРМАТИКА 

 

 

В процессе изучения информатики у учащихся с ЗПР формируется 

информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и 

структурирования информации; учащиеся овладевают способами 
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представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, 

схемы, графики, диаграммы), с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; у учащихся формируется 

представление о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; представление об основных изучаемых понятиях (информация, 

алгоритм, модель) и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление; 

формируются представления о применении знаний по предмету в современном 

мире, о роли информационных технологий и роботизированных устройств в 

жизни людей, промышленности и научных исследованиях; вырабатываются 

навык и умение безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Современная школьная информатика оказывает существенное влияние 

на формирование мировоззрения школьника с ЗПР, его жизненную позицию, 

закладывает основы понимания принципов функционирования и 

использования информационных технологий как необходимого инструмента 

практически любой деятельности и одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации. Многие предметные 

знания и способы деятельности, освоенные учащимися при изучении 

информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса 

при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных 

ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных и личностных результатов 

обучения. 

Особенностью восприятия и усвоения учебного материала по 

информатике, обусловленной сниженным уровнем развития понятийных 

форм мышления, является то, что абстрактные понятия и логический материал 

слабо осознается учащимися с ЗПР. Учащиеся склонны к формальному 

оперированию данными, они не пытаются вникнуть в суть изучаемого понятия 

и процесса, им малодоступно понимание соподчинения отвлеченных понятий 

и взаимообусловленность их признаков. 

У учащихся с ЗПР возникают трудности при преобразовании 

информации из одной формы представления в другую без потери ее смысла и 

полноты. Они испытывают трудности при оценивании числовых параметров 

информационных процессов (объема памяти, необходимого для хранения 

информации). При изучении раздела «Системы счисления» (у них могут 

возникать затруднения при переводе из одной системы счисления в другую. 
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При  изучении  разделов  «Разработка  алгоритмов  и  программ», 

«Алгоритмы и программирование. Исполнители и алгоритмы.», «Элементы 

математической логики» учащиеся с ЗПР сталкиваются с трудностью делать 

логические выводы, строить последовательные рассуждения, оформлять 

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

программу. Также при изучении программирования они не могут разобраться 

с типами данных, не соотносят их с изученными ранее методами кодирования 

информации в компьютере. 

Учащиеся затрудняются анализировать бессистемные данные даже в 

простых задачах, они не всегда могут увидеть главное и второстепенное, 

отделить лишнее, самостоятельно не соотносят ситуацию с изученным ранее. 

Учащимся с ЗПР требуется больше времени на закрепление материала, 

актуализация знаний по опоре при воспроизведении. 

Для  преодоления  трудностей  в  изучении  учебного  предмета 

«Информатика» необходима адаптация объема и характера учебного 

материала к познавательным возможностям обчающихся с ЗПР: учебный 

материал преподносится небольшими порциями, происходит его постепенное 

усложнение, используются способы адаптации трудных заданий, некоторые 

темы изучаются на ознакомительном уровне исходя из отбора содержания 

учебного материала по предмету. 

Для усиления коррекционно-развивающей направленности предмета на 

уроках широко используются демонстрация педагогом практической работы с 

последующим совместным анализом последовательных учебных действий и 

выработкой алгоритма, усиленная предметно-практическая деятельность 

учащихся, дополнительный наглядно-иллюстративный материал, 

подкрепление выполнения заданий графическим материалом. Особое место 

отводится работе, направленной на коррекцию процесса овладения учащимися 

умениями самоорганизации учебной деятельности. 

Для учащихся с ЗПР важным является: 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей детей с ЗПР средствами ИКТ; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на 

рынке труда; 

 осуществление коррекции познавательных процессов, учащихся с ЗПР, 

развитие внимания, памяти, аналитикосинтетической деятельности, 

умения строить суждения, делать умозаключения; 

 выработка навыков самоорганизации учебной деятельности учащихся с 

ЗПР; 

 выработка у учащихся с ЗПР навыка учебной работы по алгоритму, 

развитие умений самостоятельно составлять алгоритм учебных 

действий; 

 развитие навыков регулирующей роли речи в учебной работе. 
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Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего 

образования определяют структуру основного содержания учебного 

предмета в виде следующих четырёх тематических разделов: 

1) цифровая грамотность; 

2) теоретические основы информатики; 

3) алгоритмы и программирование; 

4) информационные технологии. 

Обучение учебному предмету «Информатика» строится на создании 

оптимальных условий для усвоения программного материала учащимися с 

ЗПР. В связи с этим в содержание рабочей программы по информатике 

внесены некоторые изменения: увеличено количество упражнений и заданий, 

связанных с практической деятельностью учащихся; некоторые темы даются 

как ознакомительные; исключаются задания повышенной сложности; 

теоретический материал преподносится в процессе выполнения заданий 

наглядно-практического характера; учебный материал дается небольшими 

дозами; на каждом уроке проводится актуализация знаний, включается 

материал для повторения. При изучении информатики основное внимание 

уделяется практической направленности, исключается или упрощается 

наиболее сложный для восприятия теоретический материал. 

Процесс изучения учебного предмета строится исходя из особых 

образовательных потребностей учащихся с ЗПР. Учитывая сниженный объем 

запоминаемой информации для учащихся с ЗПР целесообразно более 

широко использовать опорные схемы, памятки, алгоритмы, тем самым 

предупреждая неточность воспроизведения и достигая упроченного 

запоминания путем многократного употребления памяток. Практические 

действия учащихся следует сопровождать речевым отчетом с целью 

повышения осознанности и речевой саморегуляции. Каждый вид учебной 

деятельности необходимо чередовать с физкультминутками, включая 

гимнастику для глаз, упражнения для снятия напряжения. При выполнении 

практической работы на компьютере учащимся с ЗПР необходимо предлагать 

подробную инструкционную карту с описанием каждого шага выполнения 

задания. 

Практическая работа должна предполагать формирование у учащихся с 

ЗПР навыков жизненных компетенций, умений использования 

информационных технологий в повседневной жизни, устанавливать связь 

между знаниями по предмету и жизненными реалиями. Необходимо 

учитывать индивидуальный темп учащегося с ЗПР, и возможные нарушения 

нейродинамики при планировании объема практической работы. 

Целесообразно проводить уроки комбинированного типа, чтобы 

теоретический материал подкреплялся практикой. Это облегчает восприятие 

учебного материала учащимися с ЗПР и способствует его прочному 

запоминанию. 

На уроках информатики целесообразным является постоянное 

использование материалов к урокам, созданных в программе MS Power Point, 
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образовательные интернет порталы «Российская электронная школа», Learning 

Apps и т.д.). 

Ниже приведен перечень тем, изучение которых осуществляется в 

ознакомительном плане: 

Второй год обучения (8 КЛАСС) 

Темы, изучение которых осуществляется в ознакомительном плане: 

Теоретические основы информатики 

Системы счисления 

Римская система счисления. 

Элементы математической логики 

Определение истинности составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний. 

Знакомство с логическими основами компьютера. 

Алгоритмы и программирование 

Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции 

Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность 

предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от 

исходных данных. 

Язык программирования 

Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя двух 

натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной 

системе с основанием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры. 

Третий год обучения (9 КЛАСС) 

Темы, изучение которых осуществляется в ознакомительном плане: 

Теоретические основы информатики 

Моделирование как метод познания 

Имитационные модели. Оценка адекватности модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 

Алгоритмы и программирование 

Разработка алгоритмов и программ 
Разбиение задачи на подзадачи. 

Управление 

Получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, 

света, звука и др.). 

2.2.1.10. ФИЗИКА 

 

Учебный предмет «Физика» является системообразующим для 

естественнонаучных предметов, поскольку физические законы мироздания 

являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и 

астрономии. Физика вооружает учащихся научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Предмет максимально направлен на формирование интереса к 

природному и социальному миру, совершенствование познавательной 

деятельности учащихся с ЗПР за счет овладения мыслительными операциями 
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сравнения, обобщения, развитие способности аргументировать свое мнение, 

формирование возможностей совместной деятельности. 

Изучение физики способствует развитию у учащихся с ЗПР 

пространственного воображения, функциональной грамотности, умения 

воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах. Значимость предмета для развития жизненной 

компетенции учащихся заключается в усвоении основы физических знаний, 

необходимых для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; формировании 

экологической культуры. 

Овладение данным учебным предметом представляет 

определенную трудность для учащихся с ЗПР. Это связано с особенностями 

мыслительной деятельности, периодическими колебаниями внимания, малым 

объемом памяти, недостаточностью общего запаса знаний, пониженным 

познавательным интересом и низким уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Физика» 

необходима адаптация объема и характера учебного материала к 

познавательным возможностям данной категории учащихся, учет их 

особенностей развития: использование алгоритмов, внутрипредметных и 

межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого материала. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта, рекомендуемую 

последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных и 

психологических особенностей учащихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования, определяет минимальный набор опытов, демонстраций, 

проводимых учителем в классе, лабораторных работ, выполняемых 

учащимися. 

Методической основой изучения курса «Физика» на уровне основного 

общего образования является системно-деятельностный подход, 

обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов посредством организации активной 

познавательной деятельности учащихся, что очень важно при обучении детей 

с ЗПР, для которых характерно снижение познавательной активности. 

Основной целью обучения детей с задержкой психического развития на 

данном предмете является: повышение социальной адаптации детей через 

применение физических знаний на практике. 

Основой обучения учащихся с ЗПР на предметах естественнонаучного 

цикла является развитие у них основных мыслительных операций (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение) на основе выполнения развивающих 

упражнений, формирование приемов умственной работы: анализ исходных 

данных, планирование материала, осуществление поэтапного и итогового 

самоконтроля, а также осуществляется ликвидация пробелов в знаниях, 

закрепление изученного материала, отработка алгоритмов, повторение 
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пройденного. Большое значение придается умению рассказать о 

выполненной работе с правильным употреблением соответствующей 

терминологии и соблюдением логических связей в излагаемом материале. 

Для учащихся ЗПР на уровне основного общего образования по-прежнему 

являются характерными: недостаточный уровень развития отдельных 

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

сниженный уровень интеллектуального развития, низкий уровень выполнения 

учебных заданий, низкая успешность обучения. Поэтому при изучении 

физики требуется целенаправленное интеллектуальное развитие учащихся с 

ЗПР, отвечающее их особенностям и возможностям. Учет особенностей 

учащихся с ЗПР требует, чтобы при изучении нового материала обязательно 

происходило многократное его повторение; расширенное рассмотрение тем и 

вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью; актуализация первичного 

жизненного опыта учащихся. 

Усвоение программного материала по физике вызывает большие 

затруднения у учащихся с ЗПР, поэтому теория изучается без выводов 

сложных формул. Задачи, требующие применения сложных математических 

вычислений и формул, в особенности таких тем, как «Механическое 

движение», «Архимедова сила», «Механическая энергия», «Электрические 

явления», «Электромагнитные явления», решаются в классе с помощью 

учителя. 

Особое внимание при изучении курса физики уделяется постановке и 

организации эксперимента, а также проведению (преимущественно на каждом 

уроке) кратковременных демонстраций (возможно с использованием 

электронной демонстрации). Некоторые темы обязательно должны включать 

опорные лабораторные работы, которые развивают умение пользоваться 

простейшими приборами, анализировать полученные данные. В связи с 

особенностями поведения и деятельности учащихся с ЗПР 

(расторможенность, неорганизованность) предусмотрен строжайший 

контроль за соблюдением правил техники безопасности при проведении 

лабораторных и практических работ. 

Большое внимание при изучении физики подростками с ЗПР обращается 

на овладение ими практическими умениями и навыками. Предусматривается 

уменьшение объема теоретических сведений, включение отдельных тем или 

целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного или 

факультативного изучения. Предлагается уменьшение объема 

математических вычислений за счет увеличения качественного описания 

явлений и процессов 

Достаточное количество времени отводится на рассмотрение тем и 

вопросов, раскрывающих связь физики с  жизнью,  с теми  явлениями, 

наблюдениями, которые хорошо известны ученикам из их жизненного опыта. 

Максимально  используются межпредметные связи   с такими 

дисциплинами, как география, химия, биология, т.к. учащиеся с ЗПР 

особенно нуждаются в преподнесении одного и того же учебного материала в 



59  

различных аспектах, в его варьировании, в неоднократном повторении и 

закреплении полученных  знаний и  практических   умений.  Позволяя 

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

межпредметные  связи способствуют его  лучшему осмыслению, более 

прочному закреплению полученных знаний и практических умений. 

Содержание видов деятельности учащихся с ЗПР на уроках физики 

определяется их особыми образовательными потребностями. Помимо широко 

используемых в ООП ООО общих для всех учащихся видов деятельности 

следует усилить виды деятельности, специфичные для данной категории 

детей, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по 

предмету: усиление предметно-практической деятельности с активизацией 

сенсорных систем; освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» 

в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры 

(схемы, шаблоны, опорные таблицы); речевой отчет о процессе и результате 

деятельности; выполнение специальных заданий, обеспечивающих 

коррекцию регуляции учебно-познавательной деятельности и контроль 

собственного результата. 

В связи с особыми образовательными потребностями учащихся с ЗПР, 

при планировании работы ученика на уроке следует придерживаться 

следующих моментов: 

1. При опросе необходимо: давать алгоритм ответа; разрешать 

пользоваться планом, составленным при подготовке домашнего задания; 

давать больше времени готовиться к ответу у доски; разрешать делать 

предварительные записи, пользоваться наглядными пособиями. 

2. По возможности задавать учащимся наводящие и уточняющие 

вопросы, которые помогут им последовательно изложить материал. 

3. Систематически проверять усвоение материала по темам уроков, для 

своевременного обнаружения пробелов в прошедшем материале. 

4. В процессе изучения нового материала внимание учеников 

обращается на наиболее сложные разделы изучаемой темы. Необходимо чаще 

обращаться к ним с вопросами, выясняющими понимание учебного материала, 

стимулировать вопросы при затруднениях в усвоении нового материала. 

5.  

2.2.1.11. БИОЛОГИЯ 

 

 

Предмет максимально направлен на формирование интереса к 

природному и социальному миру, совершенствование познавательной 

деятельности учащихся с ЗПР за счет овладения мыслительными операциями 

сравнения, обобщения, развитие способности аргументировать свое мнение, 

формирование возможностей совместной деятельности. 

Значимость предмета для формирования жизненной компетенции 

учащихся с ЗПР заключается в углублении представлений о целостной и 

подробной картине мира, понимании взаимосвязей между деятельностью 
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человека и состоянием природы, в развитии умения использовать полученные 

на уроках биологии знания и опыт для безопасного взаимодействия с 

окружающей средой; адекватности поведения учащегося с точки зрения 

опасности или безопасности для себя или для окружающих. 

Овладение учебным предметом «Биология» представляет 

определенную трудность для учащихся с ЗПР. Это связано с особенностями 

мыслительной деятельности, внимания, памяти, речи, недостаточностью 

общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом, сложностями 

при определении в тексте значимой и второстепенной информации. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Биология» 

необходима адаптация объема и характера учебного материала к 

познавательным возможностям учащихся с ЗПР, учет особенностей их 

развития: использование алгоритмов, внутрипредметных и межпредметных 

связей, постепенное усложнение изучаемого материала; некоторый материал 

возможно давать в ознакомительном плане. При изучении биологии 

учащимися с ЗПР необходимо осуществлять взаимодействие на 

полисенсорной основе. 

Цель обучения данному предмету заключается в формировании у 

учащихся с ЗПР научного мировоззрения на основе знаний о живой 

природе и присущих ей закономерностях, биологических системах; овладение 

базовыми знаниями о живых организмах и их роли в природе, о методах 

познания живой природы и использовании их в практической деятельности; 

воспитании ценностного отношения к здоровью человека и к живой природе.  

Особенности психического развития учащихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Биология», 

направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, 

повышение познавательной активности, создание условий для осмысленного 

выполнения учебной работы. Обучение учебному предмету «Биология» 

необходимо строить на создании оптимальных условий для усвоения 

программного материала учащимися с ЗПР. Важнейшим является 

соблюдение индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся, 

зависящего от уровня сформированности их учебно-познавательной 

деятельности, произвольной регуляции, умственной работоспособности, 

эмоционально-личностных особенностей и направленности интересов. 

Акцент в работе следует сделать на развитии у учащихся с ЗПР 

словесно-логического мышления, без чего невозможно полноценно 

рассуждать, делать выводы. Значимая роль в этом принадлежит практическим 

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

Важно развивать возможность использования знаково-символических 

средств организации познавательной деятельности (построение и 

декодирование наглядных моделей, отражающих основное содержание 

изучаемого материала). 
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Следует активно побуждать учащихся к самостоятельному поиску 

информации. Поскольку предмет «Биология» обычно вызывает у учащихся 

определенный интерес, это важно использовать для совершенствования их 

поисковой активности. 

Большое внимание должно уделяться закреплению изученного 

материала, в том числе специальной актуализации знаний, полученных в 

предшествующих классах, поскольку без подобного повторения и 

закрепления высок риск «поверхностного обучения», когда сиюминутно 

актуализируемые знания не могут стать основой для их дальнейшего 

совершенствования. 

Содержание  видов деятельности  учащихся с ЗПР на 

уроках биологии определяется их особыми образовательными  

потребностями. Следует усилить виды деятельности, специфичные 

для данной категории учащихся, обеспечивающие осмысленное усвоение 

содержания образования по предмету «Биология»: усиление предметно- 

практической деятельности; чередование видов деятельности, задействующих 

различные сенсорные системы; освоение материала с опорой на алгоритм; 

«пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной 

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

развития умения делать выводы необходимо использовать опорные слова и 

клише. Особое внимание следует уделить обучению структурированию 

материала: составлению рисуночных и вербальных схем, таблиц с 

обозначенными основаниями для классификации и наполнению их примерами 

и др. 

Продуктивным для закрепления и применения усвоенных знаний, а 

также развития коммуникативных УУД является участие учащихся с ЗПР в 

проектной деятельности. При организации уроков рекомендуется 

использовать IT-технологии, презентации, научно-популярные фильмы, 

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

 

2.2.1.12. ХИМИЯ 

 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, формировании научной 

картины мира, создании основы химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 

соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического 

эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими 

предметами школьного курса. 

Изучение химии способствует развитию у учащихся с ЗПР 

пространственного воображения, функциональной грамотности, умения 
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воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах. Значимость предмета для развития жизненной 

компетенции учащихся с ЗПР заключается в усвоении основы химических 

знаний, необходимых для повседневной жизни; навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

формировании экологической культуры. 

Овладение учебным предметом «Химия» представляет определенную 

трудность для учащихся с ЗПР. Это связано с особенностями мыслительной 

деятельности, периодическими колебаниями внимания, малым объемом 

памяти, недостаточностью общего запаса знаний, пониженным 

познавательным интересом и низким уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Химия» 

необходима адаптация объема и характера учебного материала к 

познавательным возможностям данной категории учащихся, учет их 

особенностей развития: использование алгоритмов, внутрипредметных и 

межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого материала. 

Теоретический материал рекомендуется изучать в процессе 

практической деятельности. Возможно выделение отдельных уроков на 

решение задач в связи со сложностью анализа текста учащимися с ЗПР. 

Органическое  единство  практической  и  мыслительной  деятельности 

учащихся на уроках химии способствует прочному и осознанному усвоению 

базисных химических знаний и умений. Особое внимание при изучении 

химии уделяется изучению «сквозных» понятий и формированию навыка 

структурирования материала. 

Обучение учебному предмету «Химия» необходимо строить на создании 

оптимальных условий для усвоения программного материала учащимися с 

ЗПР. Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в 

соответствии с принципом доступности при сохранении общего базового 

уровня. Он должен по содержанию и объему быть адаптированным для 

учащихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями. Следует облегчить овладение материалом учащимися с ЗПР 

посредством его детального объяснения с систематическим повтором, 

многократной тренировкой в применении знаний с использованием приемов 

алгоритмизации и визуальных опор, обучения структурированию материала. 

Большое значение для полноценного усвоения учебного материала 

имеет опора на межпредметные связи вопросов, изучаемых в данном курсе, с 

такими учебными предметами как «География», «Физика», «Биология». 

Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек 

зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более 

прочному закреплению полученных знаний и практических умений. 

При подготовке к урокам учитель должен предусмотреть формирование 

у учащихся умений анализировать, сравнивать, обобщать изучаемый 

материал, планировать предстоящую работу, осуществлять самоконтроль. 
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Необходимо постоянно следить за правильностью речевого оформления 

высказываний учащихся с ЗПР. 

В связи с особенностями поведенияи деятельности учащихся с ЗПР 

(расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль 

соблюдения правил техники безопасности при проведении лабораторных 

работ в химическом кабинете. 

Следует усилить виды деятельности, специфичные для данной 

категории учащихся, для обеспечения осмысленного освоения содержания 

образования по предмету: усиление предметно-практической деятельности с 

активизацией сенсорных систем; чередование видов деятельности, 

задействующих различные сенсорные системы; освоение материала с опорой 

на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование 

дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, 

опорные таблицы). Для развития у учащихся с ЗПР умения делать выводы, 

формирования грамотного речевого высказывания необходимо использовать 

опорные слова и клише. Особое внимание следует уделить обучению 

структурированию материала: составление рисуночных и вербальных схем, 

составление таблиц, составление классификации с обозначенными 

основаниями для классификации и наполнение их примерами и др. 

При проведении практической работы каждый ее этап выполняется 

учащимися с ЗПР вместе с учителем и под его руководством. На доске 

обязательно вывешиваются правила техники безопасности, соответствующие 

данному виду работы, дается правильная запись формул и указывается цель 

проведения работы. При необходимости дается визуальный алгоритм 

выполнения задания. Это способствует осознанию учащимися выполняемых 

действий и полученного результата. 

 

2.2.1.13. МУЗЫКА 

Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно 

присутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей 

истории человечества. Используя интонационно-выразительные средства, она 

способна порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, 

яркие художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, 

высокий уровень обобщённости, с другой – глубокая степень психологической 

вовлечённости личности. Эта особенность открывает уникальный потенциал 

для развития внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений 

с самим собой, другими людьми, окружающим миром через занятия 

музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие 

важнейшие качества и свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, 

сопереживание, содержательная рефлексия. Огромное значение имеет музыка 

в качестве универсального языка, не требующего перевода, позволяющего 

понимать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение 

представителей других народов и культур. 
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Учебный  предмет  «Музыка»,  входящий  в  предметную  область 

«Искусство», способствует эстетическому и духовно-нравственному 

воспитанию, формированию способности оценивать и сознательно 

выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству и миру 

в целом, коррекции и развитию эмоциональной сферы, социализации 

учащихся с ЗПР. Учебный предмет развивает у учащихся с ЗПР творческое 

воображение, ассоциативно-образное мышление, умение воспринимать 

информацию, передаваемую через художественные образы. 

Овладение основами музыкальных знаний на уровне основного общего 

образования должно обеспечить формирование основ музыкальной культуры 

и грамотности как части общей и духовной культуры учащихся, развитие 

музыкальных способностей учащихся с ЗПР, а также способности к 

сопереживанию произведениям искусства через различные виды музыкальной 

деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-творческой деятельности. 

Для учащихся с ЗПР характерен сниженный уровень развития учебно- 

познавательной деятельности, при котором отставание может проявляться в 

целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 

неравномерное их становление). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности 

и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

овладение программным материалом. Слабая произвольность, самоконтроль, 

саморегуляция в поведении и деятельности учащихся с ЗПР оказывают 

влияние на продуктивность учебной деятельности на уроках музыки. Для 

учащихся с ЗПР характерна удовлетворительная обучаемость, но часто она 

избирательная и неустойчивая и зависит от уровня сложности и 

субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния. В связи с этим в образовательном процессе 

используются специальные приемы, позволяющие корректировать и 

ослаблять проявления нарушений в развитии учащихся. Особое внимание 

уделяется формированию жизненных компетенций. Посредством 

привлечения учащихся с ЗПР к духовной составляющей предмета у них 

формируются устойчивые нравственные позиции, культурные ценности, 

социально значимые интересы и увлечения. Расширение кругозора 

способствует повышению общего уровня культурного развития учащегося с 

ЗПР, его социальной адаптации, осознанию себя членом общества с его 

культурой и традициями. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный 

предмет «Музыка» способствует формированию у учащихся с ЗПР 

потребности во взаимодействии с музыкой в ходе дальнейшего духовно- 

нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в 

жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 

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

учащихся с ЗПР и в то же время обнаруживает существенный коррекционный 

потенциал. В процессе обучения учитываются особенности развития 

учащихся с ЗПР, препятствующие освоению учебного  предмета. Снижение 

развития понятийно-абстрактного мышления  затрудняет у учащихся  с

 ЗПР понимание художественного смысла музыкального 

произведения и его анализ. Им тяжело воспринимать сложную мелодию, в то 

время как простые воспринимаются легче. Недостаточность аналитико-

синтетической деятельности и особенности осмысленного восприятия 

осложняют различение на слух музыкальных инструментов и их звучания. 

Нарушения в развитии эмоциональной сферы влияют на восприятие 

настроения музыкального произведения, его эмоционально-образного 

содержания. Учащиеся с ЗПР затрудняются в различении тонких 

эмоциональных граней музыки, передаваемого композитором характера 

музыкального произведения. Ограниченный словарный запас препятствует 

вербальному выражению переживаемых чувств по прослушанному 

музыкальному произведению. Ослабленная память учащихся с ЗПР, 

снижение ее объема может затруднять запоминание текста песен и 

теоретический материал с соответствующей терминологией. 

Поэтому коррекционная направленность уроков музыки предполагает 

включение заданий на развитие внимания, приемов запоминания, 

ассоциативно-образного мышления, чувства ритма. Для преодоления 

трудностей в изучении учебного предмета «Музыка» необходим подбор 

эмоционально привлекательного и доступного музыкального материала, 

дополнительная визуализация и наглядность при изучении теоретического 

материала, регулярная смена видов деятельности на уроке, поощрение любых 

проявлений активности, включение специальной речевой работы по 

разъяснению новых терминов и пополнению словаря. Особое значение 

следует уделять обеспечению эмоциональной привлекательности занятий. 

Личностное, коммуникативное, социальное развитие учащихся с ЗПР 

определяется стратегией организации их музыкально-учебной, 

художественно-творческой деятельности. Важным становится поощрение 

инициативы учащегося с ЗПР включаться в музыкально-творческую 

деятельность класса и образовательной организации, внимание и уважение к 

музыкальным увлечениям учащихся. 

Специальной целью реализации программы предмета «Музыка» в 

отношении учащихся с ЗПР является расширение их музыкальных интересов, 

обеспечение интеллектуально-творческого развития, развитие активного 

познавательного поиска в сфере искусства, стимулирование 

самостоятельности в освоении различных учебных действий. 

Достижение перечисленных выше целей обеспечивается решением 

следующих задач: 

 формирование музыкальной культуры учащихся с ЗПР как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры, освоение 
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музыкальной картины мира; 

 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего 

народа и разных народов мира, классическим и современным 

музыкальным наследием, эмоциональноценностного, 

заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному 

самообразованию; 

 развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и 

восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала, 

художественного вкуса, общих музыкальных способностей; 

 развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

развитие музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, 

фантазии и воображения; 

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, 

специфики его выразительных средств и музыкального языка, 

интонационнообразной природы и взаимосвязи с различными видами 

искусства и жизнью; 

 развитие творческих способностей учащихся, овладение художественно 

практическими умениями и навыками в разнообразных видах 

музыкальнотворческой деятельности (слушание музыки, пение, 

музыкальнопластическое движение, драматизации музыкальных 

произведений, музыкальнотворческой практике с применением 

информационнокоммуникативных технологий); 

 передача положительного духовного опыта поколений, 

сконцентрированного в музыкальном искусстве в его наиболее полном 

виде; 

 коррекция и развития эмоциональной сферы учащегося с ЗПР 

посредством приобщения к музыке, выражения своих эмоций через 

восприятие музыкальных произведений, переживание и осознание своих 

чувств через проживание музыкального образа; 

 коррекция и развитие памяти, ассоциативнообразного мышления 

посредством заучивания музыкального материала и текстов песен, 

понимания средств музыкальной выразительности; 

 совершенствование речевого дыхания, правильной артикуляции звуков, 

формирование способности вербального выражения чувств, обогащение 

словаря. 

Если обучение предмету построено с соблюдением 

 специальных дидактических принципов, предполагает использование 

адекватных методов и конкретных  приемов,  то у 

учащегося возникает интерес  к 

художественной деятельности вообще и музыке в частности. 
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Взаимосвязь учителя музыки и педагога-психолога заключается в учете 

психологических рекомендаций в реализации индивидуального подхода к 

учащимся, соблюдении этапности работы по формированию произвольной 

регуляции деятельности и поведения. 

Учителю музыки следует придерживаться приведенных ниже общих 

рекомендаций: 

 следует преподносить новый материал развернуто, пошагово и 

закреплять его на протяжении нескольких занятий; 

 при введении новых терминов следует использовать визуальную опору, 

учитывать разную возможность учащихся с ЗПР активно использовать 

их в самостоятельной речи, предусматривать помощь (в виде опорных 

карточек) при употреблении или использовании терминологии; 

 следует производить отбор музыкального материала с позиции его 

доступности, при этом сохраняя общий базовый уровень; 

 следует постоянно разнообразить содержание проводимых занятий, 

мотивировать учащихся к изучению предмета; 

 необходимо обращать внимание на общее состояние подростка, 

осуществляя при необходимости гибкую корректировку адресуемых ему 

заданий. 

Учащиеся с ЗПР также нуждаются в том, чтобы на уроках музыки 

учитель постоянно побуждал их высказываться, давать словесный отчет по 

совершаемым учебным действиям; способствовал осознанности изучаемого 

материала посредством установления обратной связи; разъяснял пользу 

изучаемого материала, связь с жизненными ситуациями и применимость 

полученных знаний в жизни, формировал мотивацию слушания музыки за 

пределами урока. 

Основными видами учебной деятельности учащихся с ЗПР являются: 

слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-

пластическое движение, драматизация музыкальных произведений. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП 

ООО. Для учащихся с ЗПР существенным является приемы работы с 

лексическим материалом по предмету «Музыка».  

Программа составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения 

модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения 

содержания. 

2.2.1.14. ТЕХНОЛОГИЯ 

 

При изучении учебного предмета «Технология» необходимо создать 

образовательную среду и условия, позволяющие учащимся с ЗПР получить 

качественное образование по технологии, подготовить разносторонне 

развитую личность, способную использовать полученные знания для 

успешной социализации, дальнейшего образования и трудовой 

деятельности. Адаптация содержания учебного материала для учащихся с 
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ЗПР происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные 

сведения в программе даются дифференцированно. По некоторым темам 

учащиеся получают только общее представление на уровне ознакомления. 

Целью освоения учебного предмета «Технология» учащимися с 

задержкой психического развития является формирование самостоятельности, 

расширение сферы жизненной компетенции, формирование социальных 

навыков, которые помогут в дальнейшем обрести доступную им степень 

самостоятельности в трудовой деятельности. 

Основными принципами, лежащими в основе реализации содержания 
данного предмета и позволяющими достичь планируемых результатов 

обучения, являются: 

 учет индивидуальных особенностей и возможностей учащихся с ЗПР; 

 усиление практической направленности изучаемого материала; 

 выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

 опора на жизненный опыт ребенка; 

 ориентация на внутренние связи в содержании изучаемого материала как 

в рамках одного предмета, так и между предметами; 

 необходимость и достаточность в определении объема изучаемого 

материала; 

 введения в содержание учебной программы по технологии 

коррекционных разделов, предусматривающих активизацию 

познавательной деятельности, формирование у учащихся 

деятельностных функций, необходимых для решения учебных задач. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования учащихся с ЗПР. Его содержание предоставляет возможность 

молодым людям успешно социализироваться, бесконфликтно войти в мир 

искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая 

называется техносферой и является главной составляющей окружающей 

человека действительности. 

Учебная мотивация учащихся с ЗПР существенно снижена. Для 

формирования положительного отношения к учению необходимо заботиться 

о создании общей положительной атмосферы на уроке, создавать ситуацию 

успеха в учебной деятельности, целенаправленно стимулировать учащихся 

во время занятий. Необходимо усилить виды деятельности, специфичные для 

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

использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, 

опорные таблицы). 

Основную часть содержания урока технологии составляет практическая 

деятельность учащихся, направленная на изучение, создание и 

преобразование материальных, информационных и социальных объектов, что 

является крайне важным аспектом их обучения, развития, формирования 

сферы жизненной компетенции. Ряд сведений усваивается учащимися с ЗПР 

в результате практической деятельности. Новые элементарные навыки 

вырабатываются у таких учащихся крайне медленно. Для их закрепления 
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требуются многократные указания и упражнения. Как правило, сначала 

отрабатываются базовые умения с их автоматизированными навыками, а 

потом на подготовленную основу накладывается необходимая теория, которая 

нередко уже в ходе практической деятельности самостоятельно осознается 

учащимися. 

2.2.1.15. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Для таких учащихся с ЗПР образовательная организация по согласованию с 

родителями учащегося вправе делать выбор между учебным предметом 

«Физическая культура» и «Адаптивная физическая культура» (в данном 

случае – «Физическая культура»).  

Для учащихся с ЗПР, физическое развитие которых приближается или 

соответствует возрастной норме, овладение предметом «Физическая 

культура» все же представляется затруднительным без использования 

специальных методов и приемов. Чаще всего это связано с особенностями 

эмоционально-волевой и личностной сферы учащихся с ЗПР. Они отстают от 

нормально развивающихся сверстников по сформированности 

произвольного поведения. Уровень произвольной регуляции поведения 

зависит у них от сложности деятельности, особенно от сложности звена 

программирования. Наибольшие затруднения вызывает формирование 

контроля за собственной деятельностью. При формировании двигательных 

навыков у данной группы учащихся особые трудности наблюдаются при 

выполнении заданий, требующих определенных волевых усилий, 

настойчивости, сосредоточенности на результате.  

Общими для всех учащихся с ЗПР являются трудности в усвоении 

образовательных программ, обусловленные недостаточностью 

познавательной сферы, специфическими расстройствами психологического 

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

деятельности и/или поведения. Достаточно часто у учащихся с ЗПР 

отмечаются нарушения общей и ручной моторики, зрительномоторной 

координации и пространственной ориентировки. Кроме того, трудности в 

усвоении знаний усугубляются особым неврологическим статусом многих 

учащихся с ЗПР, которые характеризуются повышенной утомляемостью, 

снижением умственной работоспособности, активного внимания и памяти. 

Задержка психического развития в большинстве случаев является следствием 

резидуально-органической недостаточности центральной нервной системы, 

что оказывает влияние и двигательную сферу учащихся. 

 

2.2.1.16. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ 

 

Значимость предмета для формирования жизненной компетенции 

учащихся с ЗПР заключается в углублении представлений о целостной и 

подробной картине мира, понимании взаимосвязей между деятельностью 

человека и состоянием природы; получении навыков и компетенций личной 
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безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 

сложного и технически насыщенного окружающего мира; умении 

распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально 

неблагоприятному воздействию. 

Овладение учебным предметом «ОБЗР» представляет определенную 

сложность для данной категории учащихся с ОВЗ. Это связано со 

своеобразием психической деятельности учащихся с ЗПР: 

 низким уровнем познавательной активности, вследствие чего 

учащиеся овладевают гораздо меньшим объемом знаний и представлений об 

окружающем мире, чем их нормативно развивающиеся сверстники; 

 преимущественно пассивным характером усвоения знаний, 

которые с трудом актуализируются; 

 низким уровнем развития познавательной сферы, трудностями 

понимания причинно-следственных связей и прогнозирования последствий 

тех или иных действий; 

 недостаточной сформированностью саморегуляции деятельности 

и поведения. 

При адаптации программы основное внимание обращается на овладение 

учащимися с ЗПР практическими умениями и навыками, на уменьшение 

объема теоретических сведений, включение отдельных тем или целых 

разделов в материалы для обзорного или ознакомительного изучения. 

Освоение и понимание учебного предмета «ОБЗР» направлено на: 

 воспитание у учащихся с ЗПР чувства ответственности за личную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у учащихся с ЗПР качеств личности, необходимых для 

ведения здорового образа жизни; необходимых для обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у учащихся с ЗПР современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты 

личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни, 

антиэкстримистской и антитеррористической личностной позиции, 

нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни человека. 

Особенности психического развития учащихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета, направленные 

на развитие мыслительной деятельности, повышение познавательной 

активности, формирование саморегуляции деятельности и коммуникативных 

навыков. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета 

необходима адаптация объема и характера учебного материала к 

познавательным возможностям учащихся с ЗПР: учебный  материал  
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необходимо  преподносить  небольшими  порциями, усложняя его 

постепенно, изыскивать способы адаптации трудных заданий, некоторые 

темы давать как ознакомительные; теоретический материал рекомендуется 

изучать в процессе практической деятельности по решению учебных задач 

(через решение ситуационных задач, практических навыков эвакуации, 

занятий в игровой форме, изучение в реальной обстановке возможных в 

повседневной жизни опасных ситуаций). Органическое единство 

практической и мыслительной деятельности учащихся способствует 

прочному и осознанному формированию жизненных компетенций. 

При изучении материала по ОБЗР целесообразно давать алгоритм ответа 

или наводящие вопросы, использовать план, составленный при подготовке 

домашнего задания, которые помогут последовательно изложить материал; 

упражнения, направленные на отработку плохо усвоенного материала, 

обсуждение ошибок и их устранение. 

 

2.2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У УЧАЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

 

2.2.2.1. Целевой раздел 

 

Целью программы формирования УУД у учащихся с ЗПР является 

обеспечение организационно-методических условий для реализации 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, 

чтобы сформировать у учащихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной 

школе определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и учащихся с ЗПР и их 

родителей по развитию универсальных учебных действий в основной 

школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное 

освоение УУД учащимися, взаимосвязь способов организации урочной 

и внеурочной деятельности учащихся по развитию УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов и коррекционных курсов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность учащихся с ЗПР; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к 

основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 
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познавательной сфер учащегося с ЗПР. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. 

В единой структуре основной образовательной программы программа 

формирования универсальных учебных действий: 

 конкретизирует требования ФГОС к личностным и метапредметным 

результатам освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования учащихся с ЗПР; 

 дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ; 

 служит основой для разработки примерных программ учебных 

предметов, коррекционно-развивающих курсов, дисциплин. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом 

смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» трансформируется 

в  новую  задачу  для  основной  школы  –  «инициировать  учебное 

сотрудничество». Решение данной задачи в отношении учащихся с ЗПР имеет не 

только общеразвивающий, но и коррекционный характер. 

 

2.2.2.2. Содержательный раздел 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

В основе формирования универсальных учебных действий лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

учащегося признаётся основой достижения развивающих целей образования 

– знания не передаются в готовом виде, а добываются самими учащимися в 

процессе познавательной деятельности. В данном случае учащийся с ЗПР 

представляется как активный субъект учебной деятельности. Специальной 

задачей педагога является формирование у учащегося с ЗПР 

самостоятельности в учебных действиях, стремления к поисковой 

активности, поддержание познавательного интереса и адекватной оценки 

подростком своих достижений и трудностей. В образовательной практике 

отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной 

работе учащихся с ЗПР над заданиями, непосредственно связанными с 

проблемами реальной жизни. Признание активной роли учащегося с ЗПР в 

учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

учащегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 

сотрудничества.  

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных 

действий (УУД) в основной школе является включение учащихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность.  
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Включение учащихся с ЗПР в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеет следующие особенности: 

 цели и задачи этих видов деятельности учащихся с ЗПР определяются 

как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что 

такая деятельность направлена не только на повышение 

компетентности учащихся в предметной области определённых 

учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других; 

 учебно-исследовательская и проектная деятельность организована 

таким образом, чтобы в ходе целенаправленной, поисковой, творческой 

и продуктивной деятельности, учащиеся с ЗПР овладевали нормами 

взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретали навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

 организация учебно-исследовательских и проектных работ учащихся с 

ЗПР обеспечивает сочетание различных видов познавательной 

деятельности, в которых могут быть востребованы практически любые 

способности подростков. 

Специфика проектной деятельности учащихся с ЗПР в значительной 

степени связана с ориентацией на получение проектного результата, 

обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное 

выражение. Проектная деятельность учащегося с ЗПР рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 

работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения учащегося и ориентирована на формирование 

и развитие метапредметных и личностных результатов учащихся с ЗПР. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды 

проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, 

исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, 

инновационный. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на 

организацию коммуникативной деятельности. Такая деятельность 

ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических 

потребностей партнёров на основе развития соответствующих универсальных 

учебных действий, а именно: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели; 

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

 проводить эффективные групповые обсуждения; 
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 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 
Особое значение для развития универсальных учебных действий на 

уровне основного общего образования имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую учащимся 

с ЗПР на протяжении длительного периода. В ходе такой работы учащийся 

(автор проекта) самостоятельно или с помощью педагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен 

овладеть учащийся с ЗПР подросткового возраста. 

Особенностью  учебно-исследовательской  деятельности  является 
«приращение» в компетенциях учащегося. Ценность учебно- 

исследовательской работы определяется возможностью учащихся с ЗПР 

посмотреть на различные проблемы с позиции экспертов, занимающихся 

научным исследованием. 

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ- 

компетенции учащихся с ЗПР: 

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 

задания, предполагающие использование электронных образовательных 

ресурсов; 

 создание и редактирование текстов; 

 создание и редактирование электронных таблиц; 
 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, 

других графических объектов; 

 создание и редактирование презентаций; 

 создание и редактирование графиков и фотоизображений; 

 создание музыкальных и звуковых объектов; 

 поиск и анализ информации в Интернете; 

 математическая обработка и визуализация данных; 
 создание веб-страниц; 

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
В результате изучения базовых и дополнительных (факультативных, 

элективных) учебных предметов, курсов, коррекционно-развивающих курсов, 

а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников с ЗПР будут 

сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные 

универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении.  

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения учащимися с ЗПР универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

применения УУД учитываются следующие этапы освоения УУД: 
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 универсальное учебное действие не сформировано (учащийся может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать 

действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, 

подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие выполняется в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, учащийся может выполнять действия по уже 

усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы 

в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учащимся несоответствия между условиями задачи и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, 

тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  
 

 

2.2.2.3. Организационный раздел 

 

Условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы, в том числе программы УУД, должны обеспечить участникам 

овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 
 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей 

адаптированную образовательную программу основного общего 

образования. 

Требования к педагогическим кадрам, реализующим программу УУД, 

включают: 

 владение представлениями о возрастных особенностях учащихся 

соответствующего уровня образования; 

 владение представлениями об индивидуально-типологических 

особенностях учащихся с ЗПР и их особых образовательных 

потребностях на уровне основного общего образования; 
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 регулярное повышение квалификации, посвященное формированию 

УУД в рамках ФГОС; 

 участие в разработке программы по формированию УУД в 

образовательной организации; 

 умение планировать образовательный процесс в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных 

УУД; 

 навыки формирования УУД в рамках проектной и учебно- 

исследовательской деятельности; 

 навыки продуктивного взаимодействия педагога и учащегося в рамках 

формирования УУД; 

 владение навыками формирующего оценивания; 
 умение применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и 

внепредметной деятельности. 

  

2.2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

 

2.2.3.1. Пояснительная записка 

 

Назначение программы воспитания и социализации (далее – программа 

воспитания) – решение проблем гармоничного вхождения учащихся с ЗПР в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Программа направлена на включение учащегося с 

ЗПР в доступные ему виды социальной активности, основанные на 

следующих принципах и подходах: 

 учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических 

особенностей учащихся с ЗПР при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; разнообразие индивидуальных образовательных 

траекторий и индивидуального развития каждого учащегося с ЗПР; 

 личностное развитие учащихся, формирование у них системных знаний 

о различных аспектах развития России и мира; приобщение учащихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе; 

 обеспечение достижения учащимися с ЗПР личностных результатов, 

указанных во ФГОС ООО, с учетом их особых образовательных 

потребностей на уровне основного общего образования (формирование 

у учащихся основ российской идентичности; готовность учащихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие 

в социально-значимой деятельности). 
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2.2.3.2. Особенности воспитательного процесса для учащихся с ЗПР 

Коррекционная направленность процесса воспитания, обусловленная 

спецификой формирования социально-значимых качеств личности и 

достижения социально-значимых личностных результатов учащимися с ЗПР, 

заключается в специально организованной совместной деятельности с учетом 

особенностей данной категории учащихся. 

Для учащихся с ЗПР характерны следующие особенности, которые 

должны учитываться в процессе воспитательной работы. Учащиеся с ЗПР 

долгое время продолжают испытывать трудности социально- 

коммуникативного взаимодействия, обусловленные слабостью процессов 

регуляции эмоций, деятельности и поведения, обедненностью используемых 

коммуникативных средств, сужением репертуара осознаваемых эмоций и 

эмоциональных состояний. У учащихся с ЗПР затруднено формирование 

сложных социальных чувств и эмоций, они демонстрируют некоторую 

упрощенность восприятия морально-этических проявлений. 

Для них характерна сниженная критичность к собственному поведению, 

неадекватность (завышение или занижение) самооценки, повышенная 

внушаемость, аффективная неустойчивость. Им сложно всесторонне оценить 

социально-эмоциональный контекст коммуникативной ситуации и правильно 

выбрать стратегию реагирования и поведения в отношении партнера по 

общению. Эмоционально-смысловые компоненты личности у учащихся с 

ЗПР, в силу их недостаточной сформированности, оказывают влияние на 

иерархию мотивов. В этой связи у них наблюдается ситуативная зависимость 

от непосредственно переживаемых эмоций. 

В воспитании учащихся с ЗПР подросткового возраста приоритетом 

является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений учащихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье; 
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 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития учащегося с ЗПР, так как именно осознание этих 

ценностей во многом определяет его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании учащихся 

на ступени основного общего образования, связано с особенностями 

учащихся с ЗПР подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для учащихся приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений учащихся. 

Для учащихся с ЗПР этот процесс сопровождается со стороны педагога-

психолога, обеспечивается тесное сотрудничество с классными 

руководителями и родителями (законными представителями) с целью учета 

индивидуальных различий в личностном развитии учащихся с ЗПР, 

обусловленных основным нарушением. В особых случаях воспитательная 

стратегия индивидуализируется на психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему 

педагогическим работникам, работающим с учащимися с ЗПР основного 

уровня образования, предстоит уделять большее, но не единственное 

внимание. 

Деятельность педагогических работников, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит учащемуся с ЗПР получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 

мире   человеческих   взаимоотношений,   эффективнее   налаживать 
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коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить 

выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь. 

Достижению поставленной цели воспитания учащихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

учащихся с ЗПР, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни образовательной организации; 

 вовлекать учащихся с ЗПР в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по программам внеурочной деятельности в 

образовательной организации, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

 использовать в воспитании учащихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне образовательной организации, так и на уровне классных 

сообществ, включать учащихся с ЗПР в органы ученического 

самоуправления; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе 

образовательной организации детских общественных объединений и 

организаций; 

 организовывать для учащихся экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу с учащимися с ЗПР; 
 организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду образовательной организации 

и реализовывать ее воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями учащихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития учащихся с ЗПР. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

образовательной организации интересную и событийно насыщенную жизнь 

учащихся и педагогических работников, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения учащихся с ЗПР. 

Помимо вышеперечисленных задач образовательная организация 

планирует решение коррекционно-развивающих задач: 
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 развитие у учащегося с ЗПР осознанного отношения к себе и своей 

личности, влияющего на процесс самоопределения, осознания своих 

целей и жизненных планов с пониманием своих возможностей и 

ограничений; 

 формирование позитивного самоотношения, целостного образа Я как 

основы адекватной самооценки учащегося с ЗПР; 

 коррекция и развитие коммуникативных умений и навыков, расширение 

репертуара способов социально-приемлемого реагирования в различных 

жизненных ситуациях; 

 формирование мотивационных установок у учащихся с ЗПР, 

способствующих развитию интереса к себе и социальному окружению, 

потребности к самопознанию и саморазвитию; 

 формирование устойчивых моральных установок, умений 

противостоять негативному влиянию социальной среды. 

 

2.2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

2.2.2.1. Пояснительная записка 

 

Программа коррекционной работы является обязательной частью 

содержательного раздела адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования. Для успешного освоения АООП 

ООО, коррекции нарушений и развития имеющихся ресурсов учащихся с 

ЗПР предполагается система комплексной помощи, которая реализуется через 

программу коррекционной работы. Программа коррекционной работы (далее 

ПКР) предусматривает индивидуализацию психологопедагогического 

сопровождения учащегося с ЗПР. Содержание ПКР определяется с учетом 

особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР на уровне основного 

общего образования в соответствии с рекомендациями психолого 

медикопедагогической комиссии (далее ПМПК), психологопедагогического 

консилиума образовательной организации (ППк) и/или индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации (ИПРА). 

Содержание программы направлено на коррекцию, преодоление или 

ослабление основных нарушений познавательного и речевого развития, 

препятствующих освоению образовательной программы, и социальную 

адаптацию учащихся с ЗПР. В связи с этим в программе находит отражение 

развитие значимых для учащихся с ЗПР компетенций коммуникации, 

необходимых для интеграции в социум, процессов саморегуляции поведения 

и деятельности, развитие адаптивных форм реагирования в различных 

жизненных ситуациях с контролем эмоций. 

Учащиеся с ЗПР нуждаются в специальном формировании устойчивой 

личностной позиции в отношении негативного воздействия микросоциальной 
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среды, в помощи в осознании взаимосвязи общественного порядка и уклада 

собственной жизни, в сопровождении личностного самоопределения, в 

помощи в осознании своих трудностей и ограничений, в побуждении 

запрашивать поддержку у взрослого в затруднительных социальных 

ситуациях. 

Важная роль в ПКР отводится развитию осознанного отношения к 

учебной  и  познавательной  деятельности  как  основы  выстраивания 

образовательной перспективы с учетом профессиональных предпочтений 

учащихся с ЗПР. 

Особое внимание в программе уделяется вопросам формирования 

жизненных компетенций у учащихся с ЗПР, способствующих освоению 

социального опыта и возможности его переноса в реальные жизненные 

ситуации. 

Преемственными линиями ПКР являются продолжение работы по 

формированию осознанной саморегуляции познавательной деятельности, 

поведения и эмоциональных состояний, особенно в ситуациях коммуникации; 

расширение навыков конструктивного общения, развитие личностных 

компетенций; коррекция и развитие приемов мыслительной деятельности и 

логических операций, дефицитарных познавательных процессов и учебных 

навыков; коррекция и развитие речевых компетенций, преодоление 

недостатков письма и чтения. 

ПКР неразрывно связана с содержанием программного материала 

АООП ООО учащихся с ЗПР, поддерживает процесс освоения знаний и 

учебных компетенций. Преемственность обеспечивается единством целей и 

направлений психолого-медико-педагогического сопровождения (далее – 

ПМП сопровождение) учащихся с ОВЗ: диагностическим, коррекционно-

развивающим, консультативным, информационно-просветительским; 

участниками ПМП сопровождения: заместителем директора по учебной 

работе (далее – зам.директора по УР), педагогом-психологом, учителем 

физической культуры, учителями-предметниками. 

Реализация ПКР осуществляется педагогическим коллективом 

Гимназии совместно с образовательными организациями АМО ГО 

«Сыктывкар» (далее – ОО) посредством организации сетевого 

взаимодействия, и, на основе договоренности с родителями учащегося с ОВЗ. 

Сетевое взаимодействие -  действенная форма совместной деятельности ОО, 

направленная на обеспечение возможности освоения учащимися с ОВЗ 

АООП ООО. 

 

2.2.4.2. Целевой раздел 

 

Цель программы – проектирование и реализация комплексной системы 

психолого-педагогического сопровождения, предоставление 

специализированной помощи учащимся с ЗПР для преодоления/ослабления 

недостатков в психическом развитии, успешной школьной и социальной 
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адаптации, результативного освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Задачи программы коррекционной работы: 

 обеспечение специальных условий обучения, воспитания и развития в 

соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 

учащихся с ЗПР; 

 оказание комплексной коррекционно-педагогической, психологической 

и социальной помощи учащимся с ЗПР; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого- 

педагогического сопровождения учащихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

 развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, навыков взаимодействия со взрослыми и 

учащимися, совершенствование представлений о социуме и 

собственных возможностях; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации учащихся с 

ЗПР; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) учащихся с ЗПР. 

В программу включены и специальные принципы, ориентированные на 

учет особенностей учащихся с ОВЗ, такие как:  

• принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов 

различного профиля в решении проблем этих детей;  

• принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

• принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить 

комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать 

совместную работу педагогов и ряда специалистов (по запросу - учитель-

логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, 

тифлопедагог), на постоянной основе - педагог-психолог, медицинские 

работники, социальный педагог и др.). 

 

2.2.4.3. Содержательный раздел 

 

Коррекционная работа осуществляется в ходе учебнообразовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана, и на специальных 

коррекционноразвивающих занятиях, где осуществляется коррекция 

нарушений психофизического развития учащихся с ЗПР и оказывается 
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помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП 

ООО в целом. 

ПКР позволяет проектировать и реализовывать систему комплексного 

психолого-педагогического сопровождения и направлена на предоставление 

специализированной помощи учащимся с ЗПР для успешной школьной и 

социальной адаптации, результативного освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации 

психологического, логопедического, дефектологического, социально 

педагогического сопровождения. 

Система комплексной помощи включает: 
 определение особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР на 

уровне основного общего образования; 

 индивидуализацию содержания специальных образовательных условий; 

 определение особенностей организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными психофизическими возможностями 

учащихся; 

 организацию групповых и индивидуальных коррекционно- 

развивающих занятий для учащихся с ЗПР; 

 реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся; 
 оказание родителям (законным представителям) учащихся 

консультативной и методической помощи по социальным, правовым и 

другим вопросам; 

 мониторинг динамики развития учащихся, их успешности в освоении 

адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Сопровождение  организуется  по следующим   направлениям 

диагностическое,   коррекционно-развивающее,    консультативное, 

информационно-просветительское   направления  работы.    

Направления и цели коррекционной работы 

направления цели 

диагностическое информационное обеспечение процесса сопровождения 

образовательной деятельности 

коррекционно-

развивающее 

обеспечение своевременной специализированной помощи 

в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков психического и (или) физического развития 

учащихся с ОВЗ в условиях гимназии; создание условий 

по формированию УУД у учащихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

консультативно

е 

обеспечение непрерывности специального сопровождения 

учащихся с ОВЗ и их родителей, педагогического 

коллектива по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации учащихся. 
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информационно

-

просветительско

е 

осуществление разъяснительной деятельности по вопросам, 

связанным с особенностями образовательной деятельности 

для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательных отношений. 

 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическое направление 
Цель: информационное обеспечение процесса сопровождения образовательной 

деятельности.  

Диагностическое направление реализуют в рамках своей профессиональной 

деятельности: администрация гимназии, педагог-психолог, учителя-предметники, 

классный руководитель, медицинский работник. Содержание диагностической 

работы представлено в таблице.  

Содержание диагностической работы и участники ее реализации. 

Диагностическая работа включает  Участники 

реализации 

выявление особых образовательных 

потребностей учащихся с ОВЗ при 

освоении АООП ООО  

Классный 

руководитель 

Учитель-предметник 

Педагог-психолог  

Медработник 

гимназии 

Зам.дир. по УР 

проведение комплексной социально-

психолого-педагогической 

диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом 

развитии учащихся с ОВЗ  

Классный 

руководитель 

Учитель-предметник 

Педагог-психолог  

Медработник 

гимназии 

Зам директора по 

УВР 

определение уровня актуального и 

зоны ближайшего развития учащегося 

с ОВЗ, выявление его резервных 

возможностей  

Классный 

руководитель 

Учитель-предметник 

Педагог-психолог  

изучение развития эмоционально-

волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей 

учащихся  

Классный 

руководитель 

Учитель-предметник 

Педагог-психолог  

Медработник 

гимназии 

изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания учащихся  

Классный 

руководитель 

Администрация 
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Результатом диагностического направления является своевременное 

выявление учащихся с трудностями в обучении, учащихся с ОВЗ.  

Обобщение данных диагностических обследований происходит на 

психолого-медико-педагогического консилиуме (далее – ПМПк).  

Результатом работы ПМПк является подготовка рекомендаций по 

оказанию комплексной (коррекционно-развивающей, психолого-медико-

педагогической) помощи в условиях гимназии, разработка, реализация 

индивидуальной коррекционной программы (или маршрута) и контроль ее 

исполнения, а также анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Учащиеся с трудностями в освоении основной общеобразовательной 

программы направляются на обследование в городскую ТПМПК (МУ ДО 

«ЦППМиСП»), с целью определения образовательного маршрута: 

Виды диагностики Какие задачи программы 

коррекционной работы 

решают 

Мониторинг учащихся на 

уровне ООО (в рамках 

программ развития УУД, 

предметных программ, 

программы социалтизации и 

воспитания) 

выявление учащихся, 

испытывающих трудности в 

обучении 

 

Углубленная диагностика для 

ПМПконсилиума 

Выявление причин учебной 

неуспешности, определение 

предполагаемых учащихся с 

ОВЗ 

 

Углубленная диагностика 

специалистами 

ТПМПКомиссии  

(МУ ДО «ЦППМиСП») 

Определение/продление 

статуса «дети с ОВЗ», 

рекомендации ОО. 

 

 

гимназии 

изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка с ОВЗ  

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог  

Медработник 

гимназии 

мониторинг динамики развития, 

успешности освоения 

образовательных программ основного 

общего образования.  

 

Классный 

руководитель 

Учитель-предметник 

Педагог-психолог  

Администрация 

гимназии 
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Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков психического и (или) 

физического развития учащихся с ОВЗ в условиях гимназии; создание условий 

по формированию универсальных учебных действий у учащихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Содержание коррекционно-развивающей работы представлено в таблице. 

Содержание коррекционно-развивающей работы и участники по ее 

реализации 

Содержание коррекционно-

развивающей работы 

Участники 

реализации  

реализация комплексного 

индивидуально ориентированного 

социально-психолого-педагогического и 

медицинского сопровождения в 

образовательной деятельности учащихся 

с ОВЗ с учётом особенностей 

психофизического развития  

 

Классный 

руководитель  

Учитель-

предметник  

Педагог-психолог  

Медработник  

Администрация 

гимназии 

разработка и реализация индивидуально 

ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование 

специальных методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными 

потребностями Учащихся с ОВЗ; 

Классный 

руководитель  

Учитель-

предметник  

Педагог-психолог 

Медработник  

Администрация 

гимназии 

организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей 

обучения  

Классный 

руководитель 

Учитель-

предметник  

Педагог-психолог  

коррекция и развитие высших 

психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер  

Классный 

руководитель  

Учитель-

предметник  

Педагог-психолог  

развитие и укрепление зрелых 

личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной 

автономии  

Классный 

руководитель  

Учитель-

предметник  

Педагог-психолог  

Медработник  



87  

Администрация 

гимназии 

формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных состояний  

Классный 

руководитель  

Учитель-

предметник  

Педагог-психолог 

Медработник 

развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции  

Классный 

руководитель  

Учитель-

предметник  

Педагог-психолог 

развитие компетенций, необходимых 

для продолжения образования и 

профессионального самоопределения  

 

Классный 

руководитель  

Учитель-

предметник  

Педагог-психолог 

совершенствование навыков получения 

и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях;  

Классный 

руководитель  

Учитель-

предметник  

Педагог-психолог 

Библиотекарь  

Учитель 

информатики 

социальная защита учащегося в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах  

Классный 

руководитель  

Учитель-

предметник  

Педагог-психолог  

Медработник  

Администрация 

гимназии 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального сопровождения учащихся с ОВЗ 

и их родителей, педагогического коллектива по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации учащихся. 

Содержание консультативной работы представлено в таблице. 

Содержание консультативной работы и участники ее реализации 

Содержание консультативной работы  Участники 

реализации 
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выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным 

направлениям работы с учащимися с 

ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

Состав 

ПМПконсилиума 

гимназии,  

ПМПК 

(взаимодействие)  

 

консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов 

работы с учащимися с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания предметных 

программ;  

Заместитель 

директора по УВР, 

Педагог-психолог,  

Специалисты ПМПК 

консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения 

учащегося с ОВЗ  

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог,  

Заместитель 

директора по УВР, 

Специалисты ПМПК 

(МУДО 

«ЦППМиСП») 

консультационная поддержка и помощь, 

направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору 

учащимися с ОВЗ профессии, формы и 

места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями  

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог, 

учителя–

предметники,  

Отв. за 

профориентационную 

работу 

 

Информационно-просветительское направление 

Цель: осуществление разъяснительной деятельности по вопросам, связанным с 

особенностями образовательной деятельности для данной категории учащихся, 

со всеми участниками образовательных отношений. 

Цель просвещения родителей - создание социально-психологических условий для 

привлечения семьи (чаще всего – родителей) к сопровождению учащегося в 

процессе образовательной деятельности (особенно при решении возникающих 

проблем). Это создание ситуации сотрудничества и формирование установи 

ответственности родителей по отношению к проблемам обучения и развития 

своего ребенка. При этом последовательно реализуется принцип 

невмешательства в семейную ситуацию. 

Содержание информационно-просветительской работы представлено в таблице. 

Содержание информационно-просветительской работы и участники ее 

реализации. 

Содержание информационно- Участники 
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просветительской работы  реализации 

информационная поддержка 

образовательной деятельности учащихся с 

особыми образовательными потребностями, 

их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

 

Специалисты 

ПМПк, ПМПК 

библиотекарь 

различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений - 

учащимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам - вопросов, 

связанных с особенностями 

образовательной деятельности и 

сопровождения учащихся с ОВЗ  

специалисты 

ПМПк, ПМПК  

библиотекарь, 

специалисты 

МУ «ИМЦ», 

КРИРОиПК 

и др. участники 

взаимодействия  

проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий 

учащихся с ОВЗ  

специалисты 

ПМПк, ПМПК 

2.2.4.4. Организационный раздел 

 

Основным механизмом реализации ПКР является организованное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, которое 

обеспечивается посредством деятельности психологопедагогического 

консилиума. 
 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, в 

гимназии создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями 

включен педагог-психолог.  

Между МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина» и МУ ДО «ЦППМиСП» 

существует соглашение о консультативной помощи специалистов ТПМПК 

(консультации учителя-логопеда, учителя-дефектолога, олигофренопедагога и 

др.).  

 

Циклограмма разработки  ПКР рабочей группой Гимназии: 

Этап /сроки Содержание 

деятельности 

Результат 

Подготовите 1.Определяетс 1. Аналитическая 
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льный этап 

(ежегодно) 

Август-

сентябрь 

учебного года 

я нормативно-

правовое 

обеспечение 

коррекционно

й работы, 

2. 

Анализируетс

я состав 

учащихся с 

ОВЗ в 

Гимназии, их 

особые 

образовательн

ые 

потребности; 

3.Сопоставля

ются 

результаты 

обучения этих 

детей на 

предыдущем 

уровне 

образования; 

4.Создается 

(систематизир

уется, 

дополняется) 

фонд 

методических 

рекомендаций 

по обучению 

данных 

категорий 

учащихся с 

ОВЗ. 

справка о наличии 

и составе 

учащихся с ОВЗ на 

начало учебного 

года. 

2. Утверждается 

Положение о 

ПМПкомиссии, 

состав ПМПк, 

график ПМПк. 

3.Созданы 

(систематизирован

ы, дополнены) 

методические 

рекомендации по 

обучению  

учащихся с ОВЗ 

определенных 

категорий. 

Основной 

этап 
(при наличии 

учащегося с 

ОВЗ) 

Сентябрь-

октябрь 

1.Разрабатыва

ются общая 

стратегия 

обучения и 

воспитания 

учащихся с 

ОВЗ, 

организация и 

механизм 

Утверждается 

рабочая 

коррекционная 

программа с  

особенностями 

содержания 

индивидуально-

ориентированной 

работы с учащимся 
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реализации 

коррекционно

й работы; 

2.Раскрывают

ся 

направления и 

ожидаемые 

результаты 

коррекционно

й работы, 

описываются 

специальные 

требования к 

условиям 

реализации 

ПКР. 

с ОВЗ, которая 

прилагается к ПКР 

Заключитель

ный  этап 

декабрь (по 

итогам 1 

полугодия 

учебного 

года); 

май (по 

итогам 

учебного 

года). 

1.Осуществля

ется 

внутренняя 

экспертиза 

программы, 

возможна ее 

доработка; 

2.Проводится 

обсуждение 

хода 

реализации 

программы на 

консилиумах, 

методических 

объединениях 

групп 

педагогов и 

специалистов, 

работающих с 

детьми с ОВЗ 

Принимается 

итоговое решение 

о внутренней 

экспертизе 

программы 

 

Психолого-педагогическое сопровождение и поддержка учащихся с ОВЗ 

осуществляется педагогом-психологом, учителями-предметниками, 

заместителем директора по УВР, медицинским работником гимназии (детская 

поликлиника №3). 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается ребенку на основании 

заявления или согласия в письменной форме его родителей (законных 

представителей). 
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Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

учащегося с ОВЗ обеспечиваются специалистами Гимназии (педагогом-

психологом, медицинским работником), а также по предварительной заявке 

специалистами ТПМПК МУДО «ЦППМиСП» (консультации учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, олигофренопедагога и др.), регламентируются 

локальными нормативными актами МАОУ «Гимназия им. А.С.Пушкина», а 

также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки учащихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов гимназии, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение учащихся с ОВЗ в Гимназии 

осуществляются медицинским работником (фельдшер Детской поликлиники 

№3) на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми 

учащимися, имеют определенную специфику в сопровождении учащихся с 

ОВЗ.  

Так, медицинский работник участвует в диагностике учащихся с ОВЗ и в 

определении их индивидуального образовательного маршрута, по возможности 

осуществляет консультации педагогов и родителей. В случае необходимости 

оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, 

делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь 

сотрудником профильного медицинского учреждения (Детская 

поликлиника№3), осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ в Гимназии 

осуществляют  классный руководитель под контролем заместителя директора 

по ВР и помощи педагога-психолога, консультационной помощи социального 

педагога. Их деятельность направлена на защиту прав всех учащихся, охрану 

их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для учащихся 

комфортной и безопасной образовательной среды. Классный руководитель 

участвует в изучении особенностей учащихся с ОВЗ, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно сообщает администрации гимназии о 

необходимости оказания социальной помощи и поддержки учащимся и их 

семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы подростков с ОВЗ.  

Целесообразно участие классного руководителя (или социального педагога) и 

ответственного за профориентационную работу в гимназии  в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав 

и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и 

интересов. 

 Основными формами работы классного руководителя (социального педагога) 

являются: классный час; беседы (с учащимися, родителями, педагогами), 

индивидуальные консультации (с учащимися, родителями, педагогами). 

Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на 

классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. 
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Классный руководитель взаимодействует с педагогом-психологом, учителями-

предметниками класса. Заместитель директора по воспитательной работе 

взаимодействует в случае необходимости с медицинским работником, а также с 

родителями (их законными представителями), со специалистами социальных 

служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение учащихся с ОВЗ также осуществляется в 

рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-

психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и 

развитию личности учащихся с ОВЗ. Работа может быть организована 

индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 

педагога-психолога гимназии состоят в проведении психодиагностики; 

развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы учащихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с классным руководителем); 

разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы с учащимися педагог-психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение 

учебного года педагог-психолог осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать 

участие как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце 

учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине 

и в конце учебного года). 

Реализация диагностического направления работы 

 

Содержание 

деятельности 

Планируем

ые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответстве

нные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья 

учащихся. 

Изменения в 

физическом 

развитии (рост, 

вес и т. д.). 

Выявление 

особенносте

й  

физического 

и 

психическог

о здоровья 

учащихся. 

Изучение медицинской 

документации с точки 

зрения влияния 

особенностей развития 

учащегося  на 

результаты 

образовательной 

деятельности: история 

развития ребенка, 

перенесенные 

заболевания, 

Сентяб

рь 

 

 

 

 

Ежегод

но (по 

плану 

поликл

иники) 

Медицинс

кий 

работник 
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антропометрические 

данные, состояние 

анализаторов.  

Медосмотр 

специалистами 

 

Наблюдение: 

утомляемость, 

восстановление, 

нарушения движений 

(скованность, 

расторможенность, 

параличи, парезы, 

стереотипные и 

навязчивые движения) 

и т.д. 

Анализ работ учащихся 

(почерк, качество 

выполнения заданий) 

В 

течени

е года 

 

Классный 

руководит

ель,  

учителя-

предметни

ки 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Обследование 

актуального 

уровня 

психического и 

речевого 

развития, 

определение 

зоны 

ближайшего 

развития. 

Определить 

степень 

сформированнос

ти УУД.  

Итоговая 

диагностика 

Создание 

банка данных 

учащихся, 

нуждающихся 

в 

специализиров

анной помощи. 

Формирование 

характеристик

и 

образовательно

й ситуации в 

ОУ 

(по 

результатам 

скрининга) 

Наблюдение за 

деятельностью 

учащихся на 

занятиях и во 

внеурочное время. 

Психологическая 

диагностика. 

Беседы с учащимся, с 

его родителями. 

Наблюдения за 

речью учащихся на 

занятиях и в 

свободное время. 

Изучение 

письменных работ 

учащихся. 

Сентяб

рь – 

октябр

ь 

май 

Классный 

руководит

ель, 

 

Педагог-

психолог. 

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-

Получение 

объективных 

сведений об 

учащемся на 

Наблюдение за 

деятельностью 

учащегося  на 

занятиях и во 

Сентяб

рь-

октябр

ь 

Педагог-

психолог,  

Классный  

руководит
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инвалидов. 

(Индивидуальны

е  личностные 

особенности, 

особенности 

внимания, 

памяти, 

мышления, 

работоспособнос

ти, моторика,  

речь.) 

основании 

диагностическ

ой 

информации 

специалистов 

разного 

профиля,  

внеурочное время. 

Психологическая 

диагностика. 

Беседы с учащимся, с 

родителями. 

Изучение 

письменных работ 

учащегося. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами. 

Обследование на 

ПМПК, ПМПК. 

 

 

 

 

По 

график

у 

ель 

Специалис

ты ПМПК 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности. 

Разработка 

индивидуально

й 

коррекционной 

программы, 

соответствующ

ей 

выявленному 

уровню 

развития 

учащегося. 

Подготовка 

пакета 

документов на 

ПМПК. 

Разработка 

коррекционной 

программы 

(заседание ПМПК) 

Согласование с 

родителями 

учащегося о 

дальнейшем 

обращении на  

ПМПК 

Сентяб

рь-

октябр

ь 

Члены 

ПМП 

консилиум

а 

Социально – педагогическая диагностика 

Соблюдение 

правил 

поведения в 

обществе, 

гимназии, дома. 

Нарушения в 

поведении. 

Взаимоотношен

ия с 

коллективом.  

Уровень 

притязаний и 

самооценка. 

Семья ребенка. 

Получение 

объективной 

информации 

об 

организован

ности 

ребенка, 

умении 

учиться, 

особенности 

личности, 

уровню 

знаний по 

предметам.  

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время. 

Анкетирование 

Беседа с родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентяб

рь- 

октябр

ь 

Классный 

руководит

ель, 

 учителя – 

предметни

ки,  

педагог-

психолог. 
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Состав семьи. 

Условия 

воспитания. 

Выявление 

нарушений в 

поведении. 

Анализ 

семейной 

ситуации. 

Диагностическое направление осуществляется  специалистами ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с 

ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной 

организацией самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению 

и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной 

программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств 

обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за 

динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк Гимназии входят педагог-психолог, социальный педагог, 

учителя-предметники, медицинский работник, а также представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

МАОУ «Гимназия им. А.С.Пушкина» в связи с отсутствием необходимых 

условий осуществляет деятельность службы комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки Учащихся с ОВЗ на основе сетевого 

взаимодействия с различными организациями: Детская поликлиника №3, 

МУДО «ЦППМиСП». 

На основании комплексного обследования осуществляется консультативное 

направление с участниками образовательных отношений.  

Реализация консультативного направления 

Задачи 

(направлен

ия) 

деятельност

и 

Планируемые 

результаты. 

Виды и 

формы 

деятельнос

ти, 

мероприят

ия. 

Сроки Ответствен

ные 

Консультиро

вание 

педагогическ

их 

работников 

по  вопросам 

повышение 

психологической и 

методической 

компетентности 

педагогов, рекомендации 

по организации обучения 

Индивидуал

ьные, 

групповые, 

тематически

е 

консультаци

По 

отдель

ному 

плану-

график

у 

Специалист

ы ПМПк 

Педагог- 

психолог 

Зам. Дир. по 

УР 
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обучения 

детей с ОВЗ 

детей с ОВЗ; 

разработка и оформление 

методических 

рекомендаций, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы; 

разработка плана 

консультативной работы 

с учащимся о ОВЗ, его 

родителями, классом, 

работниками школы 

и Зам. Дир. по 

ВР 

Консультиро

вание 

учащихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивно

й помощи 

Положительная учебная 

мотивация, настрой на 

преодоление трудностей 

обучения, самоопреление 

в будущей 

профессиональной 

деятельности 

Индивидуал

ьные, 

групповые, 

тематически

е 

консультаци

и 

 

По 

отдель

ному 

плану-

график

у 

Специалист

ы ПМПк, 

ПМПК,  

Педагог -

психолог 

Зам. Дир. по 

УР 

Зам. Дир. по 

ВР отв. за 

профориента

цию, 

учителя,  

классный 

руководител

ь 

Консультиро

вание 

родителей по  

вопросам 

инклюзивног

о 

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологиче

ским 

особенностя

м  

повышение 

психологической и 

педагогической 

компетентности 

родителей, рекомендации 

родителям по 

организации обучения 

детей, разработка плана 

консультативной работы 

с родителями  

Индивидуал

ьные, 

групповые, 

тематически

е 

консультаци

и 

 

По 

отдель

ному 

плану-

график

у 

Специалист

ы ПМПк 

Педагог- 

психолог 

Зам. Дир. по 

УР 

Зам. Дир. по 

ВР 

 

Поддержка и сопровождение учащихся с ОВЗ и их родителей, а также всех 

остальных участников образовательных отношений осуществляется через 
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реализацию информационно-просветительской деятельности (таблица №9). Для 

этого активно используются сайт гимназии, информационные мероприятия, 

буклеты, оформление стендов, родительские собрания, работы семинаров, 

тренингов, публикации на сайте гимназии. 

Реализации информационно-просветительской деятельности 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичност

ь в течение 

года) 

Ответственные 

Информировани

е родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам. 

Повышение 

педагогической 

культуры  

вопросам 

обучения и 

воспитания 

детей 

Информационны

е мероприятия, 

буклеты, 

оформление 

стендов, 

родительские 

собрания, работы 

семинаров, 

тренингов, 

публикации на 

сайте гимназии 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПк 

Педагог – 

психолог 

Зам. Дир. по 

УР 

Зам. Дир. по 

ВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

воспитания и 

обучения и 

данной 

категории детей.  

Повышение 

качества 

образования 

Информационны

е мероприятия, 

буклеты, 

оформление 

стендов, 

родительские 

собрания, 

публикации на 

школьном сайте 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

Развивающего и 

инклюзивного 

образования 

По отдельному 

плану-графику 

 Специалисты 

ПМПк 

Педагог – 

психолог 

Зам. Дир. по 

УР 

Зам. Дир. по 

ВР 

специалисты 

МУ «ИМЦ», 

КРИРОиПК 

и др. 

участники 

взаимодействи

я 

информационну

ю поддержку 

образовательной 

деятельности 

учащихся  

Благоприятный 

психологически

й климат в 

гимназии  

Информационны

е мероприятия, 

буклеты, 

оформление 

стендов, 

родительские 

собрания, работы 

семинаров, 

 Специалисты 

ПМПк 

Педагог – 

психолог 

Зам. Дир. по 

УР 

Зам. Дир. по 

ВР 
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тренингов, 

публикации на 

сайте гимназии 

 

2.2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы выступает 

наличие положительной динамики учащихся в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений, 

расширение сферы жизненной компетенции и преодоления/ослабления 

нарушений развития.  

Общие требования к результатам освоения программы коррекционной 

работы в части овладения социальными (жизненными) компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений учащихся с ЗПР в 

различных средах, приведены в разделе Личностные результаты.  

Показатели результативности коррекционной работы 

1. Организация системы комплексной помощи, способствующей 

успешному освоению учащимися адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования. 

2. Соответствие требованиям к созданию в образовательной организации 

условий, способствующих обеспечению доступности и получению 

качественного основного общего образования учащимся с ЗПР. 

3. Обеспеченность направлений коррекционно-педагогической работы 

программами коррекционных курсов и дополнительных коррекционно- 

развивающих занятий, способствующих достижению учащимися с ЗПР 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

4. Сформированность у учащихся с ЗПР навыков жизненной 

компетенции. 

5. Стойкая положительная динамика в развитии познавательной, речевой, 

эмоционально-личностной, регуляторной и коммуникативной сфер. 

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

в освоении АООП ООО. 

Планируемые результаты реализации 

программы коррекционной работы 

Результат Критерии 

создание комфортной 

образовательной среды в 

гимназии,  обеспечивающей 

воспитание, обучение, 

социальную адаптацию и 

интеграцию учащихся с ОВЗ; 

- преемственной по отношению к НОО и 

учитывающей особенности организации 

ООО, а также специфику психофизического 

развития учащихся с ОВЗ при получении 

общего образования; 

- готовность всех участников 

образовательных отношений к 
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взаимодействию с детьми с ОВЗ 

освоение основной 

образовательной программы 

учащимися с ОВЗ 

аттестат 

сформированность социальной 

компетентности учащихся с ОВЗ, 

расширение адаптивных 

способностей личности для 

самореализации в обществе,  

определяющих развитие 

коммуникативной компетенции, 

форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе 

сверстников; 

- успешная адаптация учащихся с ОВЗ к 

обучению в гимназии; 

готовность к решению доступных проблем 

в различных сферах жизнедеятельности; 

- профессиональное самоопределение; 

- готовность продолжить обучение; 

повышение активности учащихся 

с ОВЗ при взаимодействии с 

участниками образовательных 

отношений, развитие 

когнитивной и эмоционально-

личностной сфер учащихся 

- участие в образовательных проектах; 

- наличие друзей, 

-участие в различных мероприятиях 

классного коллектива и гимназии; 

сформированность 

педагогической компетентности 

по организации образовательной 

деятельности с  учащимися с 

ОВЗ 

- умение составить ИОП для учащегося с 

ОВЗ; 

- готовность поделиться новыми 

методическими приемами по организации 

образовательной деятельности с учащимися 

с ОВЗ; 

- освоены технологии с учетом 

особенностей образовательной 

деятельности учащихся с ОВЗ; 

- позитивное отношение к учащимся с ОВЗ. 

сформирована педагогическая 

культура родителей учащихся с 

ОВЗ 

Сотрудничество с гимназией, инициатор 

организации взаимодействия с иными 

организациями, оказывающими помощь в 

развитии детей  с ОВЗ; 

Позитивные ДРО 

 

2.2.4.6. Рабочая программа коррекционно-развивающего курса 

«Психокоррекционные занятия (психологические)» 

 

Программа курса «Психологическая коррекция познавательных 

процессов» реализуется для учащегося в рамках коррекционно-развивающих 

занятий в соответствии с индивидуальным учебным планов за счет части 
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учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Программа данного курса представляет систему коррекционно-

развивающих занятий для учащейся 8 класса, имеющей задержку 

психического развития. Программа коррекционно-развивающих занятий 

разработана и составлена по результатам диагностик познавательной сферы 

учащихся, в соответствии с нормативно-правовыми документами, а также в 

соответствии с заключением ТПМПК. 

Данная рабочая программа направлена на ликвидацию имеющихся и 

предупреждение возможных пробелов в знаниях учащегося. В коррекционно-

развивающую работу в образовательном процессе включены групповые и 

индивидуальные коррекционные занятия, цель которых – преодолеть 

специфические трудности и недостатки, характерные данной группе 

учащихся. 

Обоснованность программы. Рабочая программа коррекционной работы 

обеспечивает коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 

детей с ОВЗ и предполагает оказание помощи детям этой категории. Она 

построена на основе концентрического подхода, особенность которого 

состоит в учете повторяемости изучаемого материала и постепенности ввода 

нового. Учебный материал программы ориентирован не столько на 

выполнение учебных задач, сколько на достижение того уровня умений, 

которые необходимы детям для успешной социальной адаптации. 

Основная цель коррекционно-развивающей работы состоит в том, чтобы 

содействовать развитию ребенка, создать условия для реализации его 

внутреннего потенциала, помогать преодолевать отклонения, мешающие 

развитию. 

В коррекционно-развивающей работе необходимо учитывать уровень 

развития ребенка, опираться на свойственные данному возрасту особенности и 

достижения, создавать условия для эффективного формирования тех 

психических функций, которые особенно интенсивно развиваются в текущий 

возрастной период. Коррекционно-развивающую помощь необходимо начать 

оказывать как можно раньше, направив ее на доразвитие и исправление, а 

также компенсацию тех психических процессов и новообразований, которые 

начали складываться в предыдущий возрастной период и которые развиваются 

особенно интенсивно в текущий период. 

Реализация программы осуществляется на основе принципов: 

1. Принцип гуманизма - веры в возможности обучающегося. Реализация 

гуманистического подхода предполагает поиск позитивных ресурсов для 

преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры в 

положительные качества и силы человека. Основа взаимоотношений с 

ребенком - вера в позитивные силы и возможности ребенка. Решение 

проблемы с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

2. Принцип системности. Принцип системного подхода – предполагает 

понимание человека как целостной системы. В соответствии с принципом 

системности организация коррекционно-развивающей работы с детьми, 
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имеющими трудности в развитии, должна опираться на компенсаторные силы 

и возможности ребенка. 

Единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 

их действий в решении проблем ребёнка, а также участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса. 

3. Принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

Предполагает, прежде всего, учет реальных возможностей ребенка и 

ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна опираться на 

комплексное, всестороннее и глубокое изучение личности ребенка. 

5. Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору 

коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, 

свойственный возрасту, а также его целенаправленное формирование, так как 

только в деятельности происходит развитие и формирование ребенка. 

6. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает 

изменения, форм и способов коррекционно-развивающей работы в 

зависимости от индивидуальных особенностей ребенка, целей работы, 

позиции и возможностей специалистов. 

Даже при использовании групповых форм работы коррекционно- 

развивающие воздействия должны быть направлены на каждого отдельного 

ребенка, учитывать его состояние в каждый данный момент, проводится в 

соответствии с его индивидуальным темпом развития. 

7. Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством 

прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

Общая цель коррекционно-развивающей работы – содействие развитию 

ребенка, создание условий для реализации его внутреннего потенциала, 

помощь в преодолении и компенсации отклонений, мешающих его развитию. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы обучающихся средствами 

изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

• создание условий для максимальной коррекции нарушений, для 

развития сохранных функций; 
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• формирование положительной мотивации к обучению; 

• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; 

• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности; 

• формирование умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

      Методы и приёмы организации деятельности на занятиях 

ориентированы на усиление самостоятельной практической и умственной 

деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, познавательной 

активности учащегося. 

       Тематика заданий отражает реальные познавательные интересы детей 

данного возраста, содержат полезную и любопытную информацию, 

интересные факты, способные дать простор воображению. 

       Все задания носят не оценочный, а обучающий и развивающий 

характер. Поэтому основное внимание на занятиях обращено на такие 

качества обучающегося, тренировка и совершенствование которых очень 

важны для формирования полноценной самостоятельно мыслящей личности: 

внимание, восприятие, воображение, различные виды памяти и мышление. 

       Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление 

возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными 

путями рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской 

деятельности позволят учащемуся реализовать свои возможности, приобрести 

уверенность в своих силах. 

        Занятия построены таким образом, что один вид деятельности 

сменяется другим. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и 

менее утомительной. С каждым занятием задания усложняются: 

увеличивается объём материала, наращивается темп выполнения заданий, 

сложнее становятся предлагаемые рисунки. 

Все задания условно можно разбить на несколько групп: 

– задания на развитие внимания; 

– задания на развитие памяти; 

– задания на развитие и совершенствование воображения; 

– задания на развитие логического мышления. 

 

Динамика развития познавательных процессов учащихся отслеживается 

посредством сравнительного анализа результатов первичной (входящей) 

диагностики в начале учебного года с результатами итоговой диагностики 

уровня развития психических процессов в конце учебного года.   

 Психологическое тестирование уровня развития психических 

процессов. 

Диагностика динамики уровня развития познавательных способностей 

проводится с помощью специально подобранной батареи тестов, 

направленной на исследование психических процессов: мышления, внимания, 
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памяти, восприятия и воображения. 

Данная батарея тестов (экспресс — диагностика)  проводится с 

учащимся на первом  занятии и повторно на последнем занятии. 

Полученные результаты анализируются и обобщаются по двум 

направлениям: 1) соответствие показателей возрастным нормативам; 2) 

наличие/отсутствие динамики в развитии психических процессов учащихся по 

окончании учебного года; 3) анализ  изменений в развитии познавательных 

способностей учащихся по окончании прохождения обучения по программе 

курса «Развитие познавательных способностей» в целом. 

Критерии оценки эффективности занятий по программе  
  Для оценки эффективности занятий рекомендуется использовать 

следующие показатели: 

- степень помощи, которую оказывает педагог-психолог учащемуся при 

выполнении заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше 

самостоятельность ученика и, следовательно, выше развивающий эффект 

занятий; 

– поведение учащегося на занятиях: живость, активность, 

заинтересованность школьников обеспечивают положительные результаты 

занятий; 

– результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса 

эрудитов, при выполнении которых выявляется, справляется ли учащийся с 

этими заданиями самостоятельно; 

– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть 

повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также 

наблюдения учителей за работой учащегося на других уроках (повышение 

активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной 

деятельности). 

 Содержательный контроль и оценка результатов учащегося 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребёнком. Поэтому показателем эффективности занятий по курсу 

«РПС» также является наличие динамики в развитии познавательных 

способностей учащегося. 

Основные принципы отбора материала. При отборе материала 

учитывались возможности учащегося по усвоению знаний, умений применять 

их практически в зависимости от степени выраженности задержки 

психического развития. Поэтому материал и структура программы 

предусматривает: 

- стимуляцию двигательной активности, коррекцию нарушений общей и 

мелкой моторики, звукопроизношения, развитие связной речи; 

- формирование познавательной активности, самостоятельности; 

- профилактику и коррекцию коммуникативных нарушений. 

Предполагаемые результаты. Коррекционно-развивающая работа 

направлена не столько на достижение отдельного результата, сколько на 

создание условий для развития ребенка. Успех коррекционной работы во 
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многом зависит от тщательного изучения индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка. Задания, предлагаемые на занятиях 

коррекцией, должны быть доступными, так как необходимо обеспечить 

ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты 

усилий. В дальнейшем сложность заданий надо постепенно увеличивать по 

мере возрастания возможностей ребенка. 

Учащийся должен знать/уметь: 
-определять форму, объём предметов; 

-выполнять классификацию предметов по разным признакам; 

-обобщать предметы по определённым признакам; 

-ориентироваться в пространстве и во времени; 

-находить сходство и различие предметов, по-разному расположенных в 

пространстве; 

-строить простейшие обобщения; 

-устанавливать закономерности с опорой на зрительный материал; 

-находить закономерность в ряду чисел, фигур и выражать её в речи; 

-запоминать, хранить и воспроизводить учебный материал; 

-правильно складывать картинку по памяти; 

-решать нетрадиционные задачи с помощью рисунков; 

-дорисовывать и раскрашивать предметы. 

Основные методы и приемы обучения на коррекционных занятиях: 

-словесный метод (объяснение, работа с книгой); 

-наглядный метод (презентации, наблюдения, дидактические материалы); 

-практический метод (упражнения, практические работы, дидактические 

игры). 

-действия по подражанию взрослому (при необходимости – совместные 

действия); 

-действия по образцу; 

-наглядное моделирование, демонстрирование задач; 

-практические действия с различными материалами и предметами; 

-выполнение заданий по словесной инструкции; 

-объяснение педагогом и детьми последовательности осуществляемых 

действий; 

-наблюдения; использование разнообразной наглядности и видов 

деятельности. 

Проверка уровня усвоения знаний, умений и навыков учащимся проводится 

в форме целенаправленного наблюдения, доступных тестовых заданий, в ходе 

практической деятельности и дидактических игр. 

Процесс обучения осуществляется с учетом психофизических особенностей 

и потенциальных возможностей учащегося, что позволит обеспечить реализацию 

принципа индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 

Реализация программных задач требует оснащения каждого урока 

необходимым наглядным материалом. 

Основная форма обучения - предметно-практические занятия.  
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Методы и технологии, используемые на коррекционных занятиях: 
- Ролевые игры. 

- Дискуссии. 

- Релаксационные методы. 

- Психофизиологические методики. 

- Прослушивание и обсуждение рассказов, произведений и т. д. 

- Рисование различных эмоций, чувств, настроений и т. д. 

- Игровые технологии. 

- Информационные технологии. 

- Здоровьесберегающие технологии. 

Календарно-тематическое планирование программы  

№ Тема занятия 

 

Направление работы 

 

Количество 

часов 

 

1.  Психологическ

ая экспресс - 

диагностика 

 

Исследование уровня 

развития психических процессов 

(Цветные прогрессивные 

матрицы Равенна) 

 

1 

2.  Психологическ

ая экспресс – 

диагностика 

(продолжение) 

 

Исследование уровня 

развития психических процессов 

(Тулуз –Пьерона, 

Восьмицветовой тест Люшера) 

 

1 

3.  «Семи пядей 

во лбу» Развитие 

логического 

мышления. 

 

Обучение поиску 

закономерностей. 

Формирование умения 

доказывать выбор способа 

действия при заданном условии. 

«Цветные прогрессивные 

матрицы Равенна» 

1 

4.  «Семи пядей 

во лбу» Развитие 

логического 

мышления. 

 

Обучение поиску 

закономерностей. 

Формирование умения 

доказывать выбор способа 

действия при заданном условии. 

«Кубики Коса»(набор 

карточек 1) 

1 

5.  «Семи пядей 

во лбу» Развитие 

логического 

мышления. 

 

Обучение поиску 

закономерностей. 

Формирование умения 

доказывать выбор способа 

действия при заданном условии 

«Черно-белые матрицы 

1 
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Равена» 

 

6.  «Семи пядей 

во лбу» Развитие 

логического 

мышления. 

 

Обучение поиску 

закономерностей. 

Формирование умения 

доказывать выбор способа 

действия при заданном условии. 

«Кубики Коса»(набор 

карточек 2) 

1 

7.  «Арабские 

сказки» 

 

Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно — 

образного мышления. 

Формирование 

пространственных представлений 

и пространственного 

воображения. 

Графический диктант  

1 

8.  «Арабские 

сказки» 

(продолжение) 

 

Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно — 

образного мышления. 

Формирование 

пространственных представлений 

и пространственного 

воображения. 

Графический диктант  

1 

9.  Совершенство

вание мыслительных 

операций 

Формирование умения 

выбирать наиболее эффективный 

способ решения. «Пиктограммы» 

Графический диктант  

1 

10.  Совершенство

вание мыслительных 

операций 

(продолжение) 

Формирование умения 

выбирать наиболее эффективный 

способ решения. «тест Айзенка»  

1 

11.  «Попасть в 

самую точку» 

Развитие 

концентрации 

внимания. 

 

Формирование 

интеллектуальных умений, 

связанных с выбором стратегии 

решения, анализом ситуации, 

сопоставлением данных. 

Формирование умения 

рассуждать как компонента 

логической грамотности. Тест 

Тулуз-Пьерона 

1 
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Графический диктант  

12.  «Не лыком 

шиты» 

Тренировка 

внимания. 

 

Формирование  способносте

й наблюдать, сравнивать, 

обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать 

догадку, строить и проверять 

простейшие гипотезы. 

Графический диктант  

1 

13.  «Ушки на 

макушке» 

Тренировка 

смысловой и 

слуховой памяти. 

Формирование умения 

рассуждать как компонента 

логической грамотности. 

Графический диктант 

1 

14.  Освоение 

эвристических 

приёмов 

рассуждений. 

Формирование умения 

моделировать в процессе 

совместного обсуждения 

алгоритм решения задачи. 

Графический диктант 

1 

15.  «Колумбово 

яйцо» 

Развитие 

логического 

мышления. 

 

Обучение поиску 

закономерностей. 

Формирование умения 

доказывать выбор способа 

действия при заданном условии. 

Графический диктант 

1 

16.  «Калейдоскоп 

головоломок» 

Совершенство

вание воображения. 

 

Развитие наглядно — 

образного мышления. 

Формирование 

пространственных представлений 

и пространственного 

воображения. 

Графический диктант 

1 

17.  «Поставить 

точки над i» 

Развитие 

быстроты реакции. 

 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Формирование умения 

выбирать наиболее эффективный 

способ решения. 

Графический диктант 

1 

18.  «Разделать под 

орех» 

Развитие 

концентрации 

внимания 

Формирование 

интеллектуальных умений, 

связанных с выбором стратегии 

решения, анализом ситуации, 

сопоставлением данных. 

Формирование умения 

рассуждать как компонента 

1 
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логической грамотности. 

Графический диктант 

19.  «Пришёл, 

увидел, победил» 

Тренировка 

внимания. 

Формирование  способносте

й наблюдать, сравнивать, 

обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать 

догадку, строить и проверять 

простейшие гипотезы. 

Графический диктант 

1 

20.  «Что и 

требовалось 

доказать!» 

Тренировка 

смысловой и 

слуховой памяти. 

Формирование умения 

рассуждать как компонента 

логической грамотности. 

Графический диктант 

1 

21.  Освоение 

эвристических 

приёмов 

рассуждений. 

Формирование умения 

моделировать в процессе 

совместного обсуждения 

алгоритм решения задачи. 

Графический диктант 

1 

22.  «Ума палата» 

Развитие 

логического 

мышления. 

 

Обучение поиску 

закономерностей. 

Формирование умения 

доказывать выбор способа 

действия при заданном условии. 

Графический диктант 

1 

23.  «Для 

стрелянных 

воробьёв» 

Совершенство

вание воображения 

Развитие наглядно — 

образного мышления. 

Формирование 

пространственных представлений 

и пространственного 

воображения. 

Графический диктант 

2 

24.  Психологическ

ая  диагностика 

Л.Ясюкова 

 

Итоговое исследование 

уровня развития психических 

процессов 

3 

25.  «Пожинать 

плоды» 

Подготовка к 

конкурсам эрудитов 

Итоговые задания на 

развитие психических процессов: 

памяти, внимания, мышления, 

воображения, восприятия. 

Графический диктант 

2 

26.  Конкурсы 

эрудитов «Быстрее! 

задания на развитие 

психических процессов: памяти, 

2 



110  

Точнее! Умнее!» 

 

внимания, мышления, 

воображения, восприятия. 

 

27.  Психологическ

ая экспресс - 

диагностика 

 

Итоговое исследование 

уровня развития психических 

процессов 

2 

 Итого 34 часа   

Далее календарно-тематическое планирование будет разрабатываться исходя 

из анализа результатов, полученных в ходе коррекционно-развивающей 

работы.  

 

2.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

2.3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Согласно заключению ТПМПК, заявлению родителей (законных 

представителей) учащаяся обучается без интеграции в классе. 

В соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу 

отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости 

от его потребностей. Коррекционная работа проводится в ходе коррекционно-

развивающих занятий с педагогом-психологом (1 учебный час в неделю), а 

также в ходе индивидуальных занятий с учителями-предметниками (12 

учебных часов в неделю). 

Учебный план учащейся содержит большинство учебных предметов, 

изучаемых в 8 классе. Особенностью учебного плана являются: 

 Исключение учебного предмета «Основы экономической (финансовой 

грамотности» (в связи с необходимостью снижения учебной нагрузки, 

выделением часов для коррекционно-развивающих занятий); 

 Заочная и очно-заочная форма изучения отдельных предметов учебного 

плана (Родной язык, История, Обществознание, Основы финансовой 

грамотности, География, Биология, Музыка, Технология, Физическая 

культура, ОБЗР – заочно); 

 Замена уроков в классе индивидуальными занятиями с учителем-

предметником (индивидуальное обучение). 

 

Недельный индивидуальный учебный план 

учащейся 8и класса Голиковой Анастасии  
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Формирование учебного плана произведено по согласованию и на 

основе пожеланий родителей (законных представителей) учащейся. Учебный 

план на 2025-2026 у.г. будет сформирован к началу следующего учебного 

года с учетом образовательных результатов учащейся, достигнутых в 

текущем учебном году. 

 

Обязательной частью учебного плана является внеурочная 

Предметная область Учебные предметы Недельное 

количество 

часов  

 

индивидуально/ 

заочно 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 2/1 

Литература 2 1/1 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык   0,5 0/0,5 

Иностранный язык. 

Второй иностранный 

язык 

Иностранный 

(английский) язык  

3 2/1 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

1 1/0 

Математика и 

информатика 

Алгебра  4 2/2 

Геометрия 2 1/1 

Информатика 1 1/0 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 0/2 

Обществознание 1 0/1 

География 2 0/1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 2 0/2 

Химия 2 1/1 

Физика 2 1/1 

Искусство  Музыка  0,5 0/0,5 

Технология  Технология 1 0/1 

Физическая культура Физическая культура 3 0/3 

Основы безопасности 

и защиты Родины 

Основы безопасности 

и защиты Родины  

1 0/1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы финансовой грамотности 1 0/1 

Русская словесность 1 0/1 

Практикум по математике 1 0/1 

ИТОГО 36 12/24 

Внеурочная деятельность 

Коррекционно-развивающее занятие 1 1/0 
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деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная 

деятельность организуется по пяти направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

физкультурно-спортивное и оздоровительное), посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения. Организация занятий 

по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации.  

Выбор направлений внеурочной деятельности, формы организации 

образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности 

в рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования определяется совместно 

гимназией и родителями (законными представителями) учащейся. 

План внеурочной деятельности в рамках АООП ООО соответствует 

ООП ООО МАОУ «Гимназия им.А.С.Пушкина» за исключением двух 

пунктов: иключение курсов внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» и «Россия-мои горизонты» в связи с необходимостью снижения 

учебной нагрузки, выделения часов для коррекционно-развивающих 

занятий (1 час – коррекционно-развивающее занятие с педагогом-

психологом; 12 часов – индивидуальное обучение по ИУП). 

 

2.3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Календарный учебный график АООП ООО соответствует ООП ООО 

МАОУ «Гимназия им.А.С.Пушкина». 

 

2.3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Календарный план воспитательной работы АООП ООО соответствует ООП 

ООО МАОУ «Гимназия им.А.С.Пушкина». 

 

2.3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Требования к условиям получения образования учащимися с ЗПР 

определяются ФГОС ООО и представляют собой общесистемные требования, 

требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению, требования к кадровым, психолого-педагогическим, 

финансовым условиям реализации АООП ООО учащихся с ЗПР и 

достижения планируемых результатов этой категорией учащихся. 

Требования к условиям получения образования учащимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, 

необходимых для реализации АООП ООО, и структурируются по сферам 

ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 
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требований должно стать создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для учащихся с ЗПР, построенной с учетом их 

образовательных потребностей, обеспечивающей высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

учащихся, их родителей (законных представителей), направленной на 

решение проблем гармоничного вхождения учащихся с ЗПР в социальный мир 

и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми, 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья учащихся. 

2.3.4.1. Общесистемные требования 

 

Общесистемные требования к условиям реализации АООП ООО 

учащихся с ЗПР соответствуют требованиям к реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, адресованной 

нормативно развивающимся сверстникам. 

 

 

2.3.4.2. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 

учащихся с задержкой психического развития базируется на нормах закона 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Материально-техническая база приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации АООП ООО учащихся с ЗПР и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Под особой организацией образовательного пространства понимается 

создание комфортных условий во всех учебных и внеучебных 

помещениях. 

Для обучающихся с задержкой психического развития необходимо создавать 

доступное пространство, которое позволит воспринимать максимальное 

количество сведений через аудио-визуализированные источники, а именно 

удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них 

наглядным материалом о правилах поведения, правилах безопасности, 

распорядке /режиме функционирования гимназии, расписании уроков, 

последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

При реализации АООП ООО необходимо обеспечение обучающемуся с 

ЗПР возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

В МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина» ведётся целенаправленная, 

планомерная работа по совершенствованию материально-технических 

условий реализации адаптированной основной образовательной программы. 

В здании по ул. Петрозаводская, 4 оборудовано 2 кабинета педагога-

психолога, один из которых специально предназначен для проведения 

коррекционно-развивающих занятий.  
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Индивидуальные занятия проводятся в кабинете класса либо в 

предметном кабинете – в привычной для учащегося среде.  

 В рамках урочной и внеурочной деятельности для моделирования и 

технического творчества учителями-предметниками используются 

конструкторы и комплекты робототехники Lego, VEX, графические 

планшеты. Для занятий естественнонаучной деятельностью в наличии 

комплекты цифровых лабораторий по биологии, химии, физике, географии, 

математике, имеются цифровые микроскопы, телескопы, метеостанции и 

прочее оборудование. Техническое творчество реализуется, в том числе, на 

уроках технологии – в здании по ул. Петрозаводская имеется 4 мастерских – 

столярная, слесарная, кабинет шитья, кабинет кулинарии. В качестве 

помещений для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью используются все учебные кабинеты гимназии. Цифровой 

фотоаппарат, видеокамера, микрофоны и прочее оборудование доступны по 

запросу. 

На базе гимназии функционирует Школьный кванториум, в котором 

реализуются дополнительные общеразвивающие программы в области 

технологии, биологии, химии, физики, компьютерных технологий, 

робототехники и технического творчества (3D-моделирование и 3D-печать)   

Для занятий физической культурой и спортом используются 

спортивные залы гимназии. В корпусе по ул. Петрозаводская,4 имеется 

спортивный игровой зал, гимнастический зал, тренажерный зал, 

хореографический класс. Спортивные залы оснащены необходимым игровым 

и спортивным оборудованием.  

В здании по ул. Петрозаводская,4 оборудован медицинский блок, 

включающий в себя кабинет врача, процедурный кабинет, прививочный 

кабинет, стоматологический кабинет.  

В здании по ул. Петрозаводская, 4 оборудован также кабинет 

социального педагога. 

Комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, 

картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические 

реактивы, носители цифровой информации) доступны по запросу.  

Здание гимназии оборудовано наружным освещением, территория 

оборудована пешеходными дорожками и подъездными путями, ограждением.  

Здания оснащены современными системами жизнеобеспечения: 

централизованным горячим отоплением; вентиляцией; узлом учета и 

регулирования тепловой энергии; горячей и холодной водой;  системой 

противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;  системой 

охранной сигнализации; «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной 

охраны; локальной компьютерной сетью;  подключение к Интернет – 

Оптоволокно, Wifi. 
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Архитектурная доступность (возможность для беспрепятственного 

доступа учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения) в здании по ул. 

Петрозаводская,4 обеспечена. 

 

Требования к организации временного режима обучения 

 

Учебный день учащейся включает в себя специально организованные 

занятия /уроки. Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / 

уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающейся в 

течение учебного дня. 

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых 

уроков не допускается. 

Все эти условия в гимназии выполнены в полном объеме. 

 

Требования к техническим средствам обучения 

 

           Технические средства обучения (включая компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность 

удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, 

способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 

активность обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся 

с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, 

относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, 

мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, 

коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения и 

переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором 

аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными 

записями, аудиокнигами и пр. 

В каждом учебном кабинете корпуса по ул. Петрозаводская имеется 

необходимый набор технических средств: АРМ учителя с аудиосистемой, 

интерактивная доска с короткофокусным проектором, документ-камера, 

МФУ. Обеспечен доступ в Интернет. 

Для самостоятельной работы с использованием технических средств в 

библиотеке гимназии оборудовано 8 мест, обеспеченных компьютерной 

техникой с выходом в сеть Интернет.  

Также имеется 2 лингафонных кабинета с возможностью записи и 

прослушивания аудио- и видео- сообщений. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы 

нетолько на обучающегося, но и на всех участников процесса. 

Специфика данной группы требований обусловлена большей 

необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с 

ЗПР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые 

должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо 
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специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов 

для реализации АООП ООО. Предусматривается материально-техническая 

поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

При освоении АООП ООО учащиеся с ЗПР обучаются по базовым 

учебникам, входящим в Федеральный перечень учебников для сверстников, не 

имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности, приложениями и дидактическими 

материалами, учебными пособиями, рабочими тетрадями и пр. на бумажных 

и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы 

коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП ООО. 

 

2.3.4.3. Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение реализации АООП ООО учащихся с 

ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией программы основного общего 

образования, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления. Гимназия обеспечивает 

информационную открытость для всех участников образовательных 

отношений посредством размещения информации на официальном сайте и 

официальной страничке в социальных сетях. 

В гимназии созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технических средств (в том числе, 

электронного контента, цифровых видеоматериалов и др.), обеспечивающих 

достижение учащимся с ЗПР максимально возможных для него результатов 

освоения АООП ООО. 

Требования к информационнометодическому обеспечению 

образовательного процесса включают: 

 необходимую нормативно-правовую базу образования учащихся с ЗПР; 

 характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений; 

 специальные периодические издания (журналы), знакомящие с 

современными научно обоснованными методическими материалами и 

передовым опытом воспитания и обучения учащихся с ОВЗ; 
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 получение доступа к информационным ресурсам, различными 

способами (поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и 

др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

 возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, презентаций, 

результатов экспериментальных исследований). 

Также предусматривается организация регулярного обмена 

информацией между специалистами разного профиля, специалистами и 

семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

 

 

2.3.4.4. Психолого-педагогические условия 

 

Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО учащихся 

с ЗПР должны обеспечивать возможность преодоления/ослабления 

нарушений в развитии познавательной, эмоциональной, регуляторной и 

коммуникативной сфер личности учащегося с ЗПР. 

В целях успешной реализации адаптированной образовательной 

программы основного общего образования в МАОУ «Гимназия им. А.С. 

Пушкина» совершенствуются психолого-педагогические условия, в 

соответствии с ФГОС обеспечивающие: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса с учётом специфики возрастного психофизического развития 

учащегося, в том числе особенностей перехода в подростковый возраст; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса на уровне основного общего 

образования в гимназии: индивидуальный, групповой, на уровне класса, на 

уровне гимназии.  

Индивидуальный уровень предполагает: 

- выбор оптимальных для развития учащегося методов и приёмов обучения 

в соответствии с его индивидуальными возможностями (индивидуальный 

образовательный маршрут); 

- организацию и проведение педагогом-психологом индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий для учащегося/группы детей с ОВЗ; 

- консультирование учителей-предметников по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с учащимся; 

- консультативную помощь семье учащегося  в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов обучения ребёнка. 
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Групповой уровень предполагает: 

- организацию и проведение педагогом-психологом групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

дезадаптации и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие познавательной сферы и высших психических 

функций: 

- развитие и коррекцию эмоционально-волевой сферы учащихся; 

- психокоррекцию поведения. 

На уровне класса проводятся: 

- мониторинг возможностей и способностей учащихся;  

- просветительская работа, направленная на осознанное профессиональное 

самоопределение учащихся; 

- профилактическая работа по обеспечению адаптации учащихся к новым 

условиям обучения. 

На уровне гимназии реализуются: 

- различные формы по просвещению (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений (учащимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам) вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности и психолого-педагогического 

сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

учащихся по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей «группы риска». 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения в 

гимназии являются: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

учащегося, которая проводится на этапе перехода учащихся на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей учащихся, которое 

осуществляется учителем-предметником, классным руководителем и 

педагогом-психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией гимназии; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени. 

  В результате осуществления психолого-педагогического сопровождения 

планируются следующие результаты: 

 достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с АООП ООО. 

 сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся;  

 сформированность ценностей здоровья и безопасного образа жизни;  

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 
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возможностями здоровья;   

 формирование у учащихся коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников. 

 

2.3.4.5. Кадровые условия 

 

МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина» укомплектована педагогическими 

и руководящими кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых адаптированной основной образовательной 

программой образовательной организации, способными к инновационной 

профессиональной деятельности, учебно-вспомогательным персоналом, 

медицинским работником (фельдшер), работниками столовой, 

обслуживающим персоналом. 

           Уровень квалификации работников гимназии, реализующих АООП 

ООО обучающихся с ЗПР, соответствовует профстандарту по 

соответствующей должности, а также квалификационной категории. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей 

вариант АООП ООО обучающихся с ЗПР должны входить: учителя-

предметники, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, 

педагог дополнительного образования, учитель-логопед. В гимназии 

отсутствует только учитель-логопед (ставка на уровне ООО не 

предусмотрена штатным расписанием).  Педагоги регулярно проходят 

аттестацию.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. Непрерывность 

повышения теоретической готовности и практической компетенции в 

области введения ФГОС реализуется в гимназии в следующих формах:  

Формы повышения 

квалификации 

Формы обобщения и 

распространения опыта 

-обучение на очных курсах в 

ГАУДПО «КРИРО и ПК (РК)», 

ФГБОУ «СГУ им. Питирима 

Сорокина»; МУ ДПО «ЦРО»;   

-обучение на дистанционных курсах   

-проведение систематических 

теоретических и практических 

семинаров, 

-проведение тематических 

педагогических советов  

-участие в семинарах городского и 

республиканского уровня,  

-участие в профессиональных 

практических конференциях, 

-участие в профессиональных 

конкурсах,  

-проведение мастер-классов, 

открытых уроков  

-публикации на Интернет-ресурсах, 



120  

Учителя, работающие на уровне основного общего образования проходят 

курсы повышения квалификации по проблемам введения ФГОС не реже, чем 

раз в три года, а также постоянно повышают своё профессиональное 

мастерство  через: 

- семинары, мастер-классы и другие мероприятия, организуемые  гимназией, 

ГОУ ДПО «КРИРО», МУ ДПО «ЦРО» и др.;  

- вебинары по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы;  

- дистанционное образование и самообразование;  

- участие в различных педагогических проектах;  

- создание  и публикацию методических материалов на разных уровнях; 

- проведение  стажировочных площадок для учителей республики; 

- сопровождение молодых специалистов. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность и компетентность педагогов в реализации ООП ООО (в т.ч. 

АООП ООО):  

-  обеспечение оптимального вхождения работников в систему ценностей 

современного образования; 

-  освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности  учащихся; 

-  овладение учебнометодическими и информационнометодическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

ФГОС основного общего образования является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

Циклограмма методической работы 

 

Мероприятия Сроки  Планируемый результат Ответствен 

ные 

Внутригимназические 

и муниципальные 

семинары по 

повышению 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

В течение 

учебного 

года 

освоение системы 

требований к структуре 

основной образовательной 

программы, результатам её 

освоения и условиям 

реализации 

Заместители 

директора 

по УР 

Тренинги для По запросу обеспечение оптимального Педагог-
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педагогов с целью 

выявления и 

соотнесения 

собственной 

профессиональной 

позиции с целями и 

задачами ФГОС ООО 

вхождения работников в 

систему ценностей 

современного образования 

психолог 

Работа педагогов по 

темам 

профессионального 

самообразования 

В течение 

учебного 

года 

Осознанное достижение 

педагогом успеха в рамках 

определенной 

самостоятельно 

методической темы, 

систематизация 

методической работы по 

учебному предмету 

Заместители 

директора 

по УР, НМР 

Организация работы 

проблемно-творческих 

групп педагогов 

Не менее 4 

заседаний 

в год 

Решение актуальных 

проблем, стоящих перед 

педагогическим 

коллективом, достижение 

результата и трансляция 

опыта среди коллег, 

взаимообучение  

Руководител

и 

проблемно-

творческих 

групп, 

заместители 

директора 

по УР, НМР 

Педагогические советы 

по итогам реализации 

основной 

образовательной 

программы, её 

отдельных разделов 

По итогам 

учебного  

года 

овладение системой оценки 

итогов образовательной 

деятельности  учащихся 

Директор, 

заместители 

директора 

по УР 

Участие педагогов в 

разработке разделов и 

компонентов основной 

образовательной 

программы ОО 

При 

необходим

ости 

внесения 

изменений 

в ООП 

знание нормативной базы 

разработки ООП, освоение 

системы требований к 

структуре основной 

образовательной программы, 

результатам её освоения и 

условиям реализации 

Заместители 

директора 

по УР 

Участие педагогов в 

разработке и 

апробации системы 

оценки эффективности 

работы в условиях 

внедрения ФГОС ООО 

При 

разработке 

системы 

оценки 

овладение системой оценки 

и самооценки итогов и 

эффективности работы в 

условиях ФГОС 

Заместители 

директора 

по УР 

Участие педагогов в 

проведении мастер  

Не менее 1 

мероприят

обобщение и трансляция 

профессионального опыта, 

Руководител

и 
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классов, круглых 

столов, практических 

семинарах, фестивале 

открытых уроков, 

внеурочных занятий и 

мероприятий по 

отдельным 

направлениям 

реализации ФГОС 

ООО 

ия на 

каждого 

педагога 

приобретение новых 

теоретических знаний и 

практических умений по 

направлениям реализации 

ФГОС ООО 

проблемно-

творческих 

групп, 

заместители 

директора 

по УР,НМР 

 

 

2.3.4.6. Финансовые условия 

 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования учащихся с 

задержкой психического развития базируется на нормах закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 3 части 1 ст. 8; п. 2 ст. 99). 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования учащихся с 

ЗПР опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом создания специальных условий 

обучения. 

Финансирование реализации АООП ООО учащихся с задержкой 

психического развития осуществляется в соответствии с расходными 

обязательствами на основе государственного (муниципального) задания по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, 

казенного учреждения – на основании бюджетной сметы, в объеме, 

определяемом органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации согласно нормативным затратам на обеспечение государственных 

гарантий. Нормативные затраты определяются на основе базового норматива 

затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги и 

корректирующих коэффициентов к базовому нормативу. 

Нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги по реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования учащихся с 

задержкой психического развития учитывают вариативные формы 

обучения, тип образовательной организации, сетевую форму реализации 

образовательных программ, применяемые образовательные технологии, 

специальные условий получения образования учащимися с ЗПР с учетом 

их особых образовательных потребностей, обеспечение дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечение 
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безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья учащихся, а 

также иные предусмотренные законодательством особенности организации 

и осуществления образовательной деятельности для учащихся с ОВЗ, за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

учащегося, если иное не установлено законодательством. 

Согласно требованиям ФГОС ООО финансовое обеспечение реализации 

АООП ООО учащихся с ЗПР учитывает расходы, необходимые для 

коррекции нарушений развития и создания специальных условий получения 

образования в соответствии с особыми образовательными потребностями 

учащихся. Учитываются затраты рабочего времени педагогических 

работников на урочную и внеурочную деятельность, в том числе на 

обязательную реализацию Программы коррекционной работы АООП ООО 

ЗПР. 

Основным источником финансирования реализации АООП ООО 

является  бюджетное финансирование.  

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО в МАОУ «Гимназия 

им. А.С. Пушкина» опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина» отражен в ежегодно 

утверждаемом Управлением образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» муниципальном задании.   

Муниципальное задание учредителя - Управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» - обеспечивает соответствие 

показателей объёмов и качества предоставляемых гимназией услуг размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

 Источником финансового обеспечения деятельности гимназии 

является: 

 имущество, закрепленное за гимназией на правах оперативного 

управления;  

 бюджет муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в 

виде субвенций; 

 средства от оказания дополнительных платных образовательных или 

иных, не противоречащих законодательству и Уставу, услуг;  

 средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан.  

Внебюджетные источники финансирования гимназии формируются из: 

 средств, поступающих от других министерств и ведомств, бюджетов 

других уровней, бюджетов государственных внебюджетных фондов, 

физических лиц, в том числе: 

 средств на выполнение республиканских программ и мероприятий (работ, 

услуг), на осуществление уставной деятельности гимназии; 

 средств на выполнение городских мероприятий с учащимися учебно-

воспитательного, культурно-просветительского, спортивно-
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оздоровительного характера, проведение оздоровительной кампании, 

организации летнего труда и отдыха учащихся гимназии; 

 пожертвований, благотворительных и целевых взносов физических и 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) юридических 

лиц; 

 средств родителей (законных представителей), полученных за 

предоставление учащимся дополнительных платных образовательных 

услуг. Доход от дополнительных платных образовательных услуг, 

предоставляемых гимназией, используется гимназией в соответствии с 

уставными целями.  

 

Система условий реализации ООП базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам адаптированной основной образовательной программы, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 

отношений; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательных 

отношений и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Система условий реализации АООП Механизмы достижения 

Кадровые условия: 

- непрерывное повышение 

квалификации педагогических 

работников; 

- аттестация педагогических работников 

Составление плана-графика и его 

реализация 

 

Составление плана-графика и его 

реализация 
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Психолого-педагогическое 

сопровождение: 

Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников 

Мониторинг возможностей и 

способностей учащихся 

Поддержка детей  с особыми 

образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья 

Активизация работы Службы медиации 

 

Усовершенствование системы 

индивидуального учета  

Обеспечение преемственности перехода 

учащегося с ОВЗ с одного уровня 

образования на другой 

Материально-технические условия Составление дорожных карт 

пополнения и обновления ресурсов 

учебных кабинетов и их реализация 

Информационные и учебно-

методические условия 

Составление дорожных карт 

пополнения и обновления учебников, 

методической литературы, 

художественной литературы и их 

реализация 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации адаптированной основной образовательной программы 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

 1. 

Нормативно

е 

обеспечение 

реализации 

АООП ООО 

 

 

 

 

1. Внесение изменений и 

дополнений в Устав гимназии 

По необходимости 

2. Корректировка  АООП ООО По необходимости в 

соответствии с 

подтверждающими 

документами на обучение по 

АООП ООО, запросами 

родителей (законных 

представителей) учащегося 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы гимназии 

требованиям ФГОС 

Ежегодно  

4. Приведение должностных 

инструкций работников  в 

соответствие требованиям ФГОС 

и тарифно-квалификационным 

характеристикам 

По необходимости 
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5. Определение списка 

учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС 

ООО 

Ежегодно (март - апрель) 

6. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам 

инфраструктуры с учётом 

требований к минимальной 

оснащённости учебного процесса 

с учетом обучения учащегося с 

ЗПР 

Ежегодно 

7.  Разработка и коррекция: 

- индивидуального учебного 

плана; 

- календарного учебного 

графика; 

- рабочих программ учебных 

предметов, курсов; 

Ежегодно  

 

 

2.Организац

ионное 

обеспечение 

реализации 

АООП ООО 

  

1. Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур 

гимназии по реализации ФГОС 

Ежегодно  

 

2. Организация образовательного 

процесса 

Ежегодно 

3. Разработка и реализация 

мониторинга образовательных 

потребностей учащихся и 

родителей (законных 

представителей) по 

использованию часов   

внеурочной деятельности 

Ежегодно 

4. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления гимназии к 

проектированию изменений 

По необходимости 
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АООП ООО 

5. Коррекция  модели психолого-

педагогического сопровождения 

участников образовательного 

процесса на уровне основного 

общего образования в условиях 

реализации АООП ООО 

По необходимости 

3.Кадровое 

обеспечение 

реализации 

АООП ООО 

1. Анализ  и коррекция 

кадрового обеспечения и 

реализации ФГОС ООО 

Ежегодно 

2. Создание и корректировка 

плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников по 

направлению ОВЗ. Обучение 

вновь прибывших учителей 

(молодых специалистов). 

Ежегодно 

3. Разработка и корректировка 

плана методической работы  с 

учетом реализации АООП ООО 

Ежегодно 

 

4.Финансово

е 

обеспечение 

реализации 

АООП ООО 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации 

АООП 

Ежегодно 

2. Внесение изменений в 

локальные акты, 

регламентирующие установление 

заработной платы работникам 

гимназии, в том числе, 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

По необходимости в 

соответствии с вносимыми 

изменениями 

6.Материаль

но-

техническое 

обеспечение 

реализации 

АООП ООО 

 

1. Анализ материально-

технического обеспечения 

реализации АООП 

Ежегодно  

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

гимназии требованиям ФГОС 

Ежегодно 

3.Обеспечение соответствия Ежегодно 
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санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС и 

АООП 

4.Обеспечение условий 

реализации АООП ООО 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников ОО 

Ежегодно 

5.Информац

ионная среда 

организации  

1. Размещение на официальном 

сайте гимназии 

информационных материалов о 

реализации ФГОС ООО 

Ежегодно 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

реализации ФГОС ООО. 

Ежегодно 

3. Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС 

ООО 

Ежегодно 

4. Обеспечение публичной 

отчётности по вопросам 

реализации ФГОС ООО 

Ежегодно 

5. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

- об организации внеурочной 

деятельности учащихся; 

- об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

- по использованию ресурсов 

времени для организации 

домашней работы учащихся; 

- по организации проектной 

деятельности учащихся; 

- по использованию 

педагогических технологий 

 По необходимости 

7. Учебно- 5.Обеспечение соответствия Ежегодно 



129  

методическо

е и 

информацио

нное 

обеспечение 

реализации 

АООП ООО 

информационно-

образовательной среды 

требованиям АООП 

6. Обеспечение учебниками и 

учебными пособиями, 

обеспечивающими реализацию 

ФГОС ООО 

Ежегодно 

7. Обеспечение 

укомплектованности 

электронными 

образовательными ресурсами 

Ежегодно 

8. Наличие доступа гимназии  к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещённым в 

федеральных и региональных 

базах данных 

Ежегодно 

9. Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Ежегодно 
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