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1.Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования  

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) – это 

образовательная программа, адаптированная для этой категории учащихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП основного общего образования обучающихся с ЗПР разрабатывается и 

утверждается организацией, осуществляющей образовательную деятельность в соответствии 

с ФГОС ООО и с учетом примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы.  

АООП основного общего образования обучающихся с ЗПР предназначена для 

освоения обучающимися, успешно освоившими адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования (АООП НОО) 

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

задержкой психического развития, и при этом нуждающихся в пролонгации специальных 

образовательных условий. Успешное освоение обучающимися с ЗПР АООП НОО является 

необходимым условием освоения обучающимися с ЗПР АООП основного общего 

образования. 

Целями  АООП ООО ЗПР  являются:  

создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта; 

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

− обеспечение соответствия адаптированной основной общеобразовательной 

программы требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

− обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

− обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающимися с ЗПР; 

− установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного и 

социализирующего потенциала школы, инклюзивного подхода в образовании, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося 

с ЗПР; 

− обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

− взаимодействие образовательной организации при реализации основной 
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образовательной программы с социальными партнерами, в том числе, с центрами психолого-

педагогической и социальной помощи, социально-ориентированными общественными 

организациями; 

− выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов посредством 

включение их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, включение в общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

− организацию творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

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

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

инклюзивной социальной среды, школьного уклада; 

− сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся с ЗПР, обеспечение их безопасности. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию АООП ООО  

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

(далее АООП ООО) обучающихся   с задержкой психического развития (далее – ЗПР)  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Нижнетуринского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа №1» имени Е.В. Панкратьева (далее 

МАОУ НТГО «СОШ №1») составлена на основе проекта примерной  адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования  обучающихся с 

задержкой психического развития  (интегрированный вариант 7.1 и 7.2).  

В основу  АООП ООО  обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы.  

Применение дифференцированного подхода предполагает учет  особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, которые проявляются в неоднородности 

по возможностям освоения содержания образования и     предоставляет  обучающимся  

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Применение системно-деятельностного подхода, предполагает: 

− воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

− формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

− ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

− признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

− учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

− разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе обучающихся с ОВЗ. 

В основу АООП ООО  ЗПР с заложены следующие принципы: 
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− принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

− принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

− принцип коррекционной направленности образовательной  деятельности; 

− принцип развивающей направленности образовательной деятельности, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

− онтогенетический принцип; 

− принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ООО 

обучающихся с ЗПР ориентировку на программу начального общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

− принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

− принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

− принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

− принцип сотрудничества с семьей.  

 

1.1.3. Общая характеристика АООП ООО  

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт   основного общего 

образования (далее ФГОС ООО) предполагает, что обучающийся с ОВЗ получает 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 

образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. АООП 

ООО обучающихся с ЗПР МАОУ НТГО «СОШ №1» представляет собой 

общеобразовательную программу, адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Сроки получения основного общего образования обучающимися с ЗПР составляют 5 

лет. 

Реализация АООП  предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием сверстников без ограничений здоровья. «Сопоставимость» заключается в том, 

что объем знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за счет 

устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований. 

АООП ООО обучающихся с ЗПР может быть реализована в разных формах: как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

Определение варианта АООП ООО обучающегося с ЗПР  осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-

медико-педагогического обследования, с учетом ИПРА (при наличии у обучающегося с ОВЗ 

инвалидности) и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 
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обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является 

заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП ООО на другой 

осуществляется на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных 

представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП ООО    не должна служить препятствием для выбора или продолжения 

освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР, поскольку у данной категории обучающихся 

может быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков 

(дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие освоению 

программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с 

ЗПР содержания АООП ООО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру Программы коррекционной 

работы соответствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с 

целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 

необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей.  

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

освоения АООП ООО,  сохраняется в его традиционном виде. При этом, обучающийся с ЗПР 

имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в иных формах. Текущая, промежуточная аттестация проводится с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося в освоении образовательной 

программы. Специальные условия проведения текущей, промежуточной аттестации 

обучающихся с ОВЗ включают: 

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ОВЗ; 

− привычную обстановку в классе; 

− присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

− адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ; 

− при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ; 

− при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей, 

организующей, направляющей; 

− увеличение времени на выполнение заданий;   

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

− недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 

варианту АООП ООО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся с ОВЗ проходит в форме 

государственного выпускного экзамена. 

АООП ООО содержит:  

Целевой раздел 
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− пояснительную записку (цели и задачи АООП ООО, принципы и подходы к 

формированию АООП ООО, психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся с ОВЗ, описание особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ); 

− планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

− систему оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования; 

Содержательный раздел 

− программу формирования универсальных учебных действий; 

− программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

− программу воспитания и социализации обучающихся; 

− программу коррекционной работы; 

Организационный раздел 

− учебный план; 

− программу внеурочной деятельности; 

− календарный учебный график; 

− систему условий реализации АООП НОО 

 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

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

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной 

нормы, до состояний, требующих ограничения от умственной отсталости. 

На основании клинико-физиологических и психолого-педагогических данных 

выделяют четыре варианта задержек: конституционального, соматогенного, психогенного и 

церебрально-органического генеза. Каждый из этих вариантов задержек имеет свою клинико-

психологическую структуру, свои особенности эмоциональной незрелости и нарушений 

познавательной деятельности, в структуре дефекта могут наблюдаться дополнительные 

соматические, энцефалопатические, неврологические нарушения. Поскольку данная 

систематизация задержек психического развития до настоящего времени наиболее полно 

охватывает разнообразие проявлений при этом виде дизонтогенеза, и, как следствие, она 

оказалась наиболее востребованной в практике изучения и обучения детей данной категории. 

Задержка психического развития конституционального происхождения. Дети 

отличаются гармоничной незрелостью одновременно психики и телосложения, что дает 

основание обозначить этот вариант как гармонический инфантилизм. У детей наблюдается 

значительное отставание психического развития от паспортного возраста, что проявляется 

преимущественно в эмоционально волевой сфере при относительно сохранной (хотя и 

замедленной по сравнению с нормой) познавательной деятельности. 

При данном варианте задержки, как правило, наблюдается отставание и в физическом 

развитии ребенка по сравнению с нормой на полтора два года. 

Для этого варианта задержки психического развития характерен благоприятный 

прогноз при условии целенаправленного психологического воздействия, использования на 
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начальных этапах обучения занимательных игровых приемов, более позднего начала 

обучения. 

Задержка психического развития соматогенного происхождения.  

В формировании этого варианта большую роль играет длительная соматическая 

недостаточность различного генеза (хронические заболевания, инфекции, аллергические 

состояния, врожденные и приобретенные пороки соматической среды – сердечно сосудистой, 

дыхательной систем и другое). 

У детей, как правило, нет отягощенной наследственности. 

В замедлении темпа психического развития у детей значительная роль принадлежит 

стойкой астении. Часто наблюдается и задержка эмоционального развития – соматический 

инфантилизм с невротическими наслоениями в виде неуверенности, боязливости, 

капризности. 

В детском коллективе дети выделяются робостью, несамостоятельностью, чрезмерной 

привязанностью к привычной обстановке (родителям, дому), часто плачут, с большим трудом 

адаптируются в новом коллективе. 

Трудности в обучении также связаны со сниженной мотивацией достижения, 

отсутствием интереса к предлагаемым заданиям, неумением и нежеланием преодолевать 

возникающие при их выполнении трудности. Как правило, дети вялые, неинициативные, 

пассивные, бездеятельные, склонные к повышенной фиксации на своем здоровье. 

У детей наблюдается критическое отношение к своим затруднениям, неуспехам, они 

осознают и болезненно переживают свои неудачи. 

Дети с этим вариантом задержки психического развития нуждаются в 

систематической лечебно педагогической помощи. Необходимо создание и поддержание 

охранительного режима. 

Задержка психического развития психогенного происхождения.  

В формировании этого варианта дизонтогенеза большую роль играют 

неблагоприятные условия воспитания. 

В условиях гипоопеки (социальной запущенности) ребенок растет в атмосфере 

полной безнадзорности, эмоциональной отгороженности в сочетании со вседозволенностью. 

Родители своим асоциальным образом жизни (пьянство, распущенность, неустроенность, 

воровство) стимулируют у ребенка аффективность (импульсивные, взрывные реакции), 

безвольное следование влечениям, непроизвольность поведения, гасят интеллектуальную 

активность. 

С раннего возраста у детей замедленно формируются навыки коммуникативной и 

познавательной деятельности. Особенно остро проблема дефицита общения, неумения 

строить отношения с детьми и взрослыми проявляется с началом школьного обучения. 

Дети, как правило, не умеют самостоятельно организовать свою деятельность – 

испытывают трудности при планировании и выделении этапов предстоящей работы, не 

умеют осуществлять текущий и итоговый контроль, не могут адекватно оценить результаты 

своей работы. 

Этот вариант задержки психического развития также часто наблюдается у детей, 

воспитывающихся в доме ребенка, а затем в детском доме. Эмоциональная депривация, 

однообразие социальной среды и контактов, слабая индивидуальная эмоциональная 

стимуляция ведут к замедлению темпа психического развития ребенка, как результат 

возникает снижение интеллектуальной мотивации, поверхностность эмоций, 

несамостоятельность поведения, инфантильность установок и отношений. 

В условиях гиперопеки у ребенка формируются эгоцентрические установки, 

недостаточно развиваются самостоятельность, воля, желание трудиться, преодолевать 

трудности. Адаптация в детском коллективе учащихся затруднена из за присущих им 

негативных черт характера (эгоизм, противопоставление себя классу и другое). Возникающая 

дезадаптация ведет не только к нарастанию конфликтных ситуаций, но и к развитию у 

ребенка невротического состояния. 

Задержка психического развития церебрально-органического генеза.  
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Этот вариант задержки психического развития занимает основное место в данной 

группе нарушений и встречается чаще других вариантов; обычно обладает большей 

стойкостью и выраженностью нарушений как в эмоционально волевой, так и в 

познавательной деятельности. С раннего возраста наблюдается замедленная смена 

возрастных фаз – запаздывание в формировании статических функций, ходьбы, речи, 

навыков опрятности, этапов игровой деятельности. Часто наблюдаются общие признаки 

задержки физического развития (недоразвитие роста, мускулатуры, недостаточность 

мышечного и сосудистого тонуса, гипотрофия). Выявляется и нарушение черепно-мозговой 

инервации, вегето-сосудистая дистония, очаговые подкорковые нарушения, особенно в 

теменных отделах коры; незрелость коры головного мозга, наиболее выраженная в лобных 

отделах и особенно левого полушария. 

В педагогической классификации учащихся с задержкой психического развития 

выделяется три группы в зависимости от динамики развития и продвижения: 

Учащиеся с легкой задержкой психического развития  

Дети этой группы, как правило, имеют положительную динамику возрастного 

развития, к третьему четвертому классу по всем показателям приближаются к возрастной 

норме, но испытывают затруднения в учебной деятельности вследствие ранее 

образовавшихся пробелов в знаниях, умениях и навыках. 

В клинической характеристике детей этой группы преобладают астенические 

состояния и некоторое отставание в морфофункциональной зрелости. У этих детей 

наблюдается сниженный (по сравнению с нормой) темп учебной деятельности при 

удовлетворительном ее качестве. При повышении темпа дети начинают делать много 

ошибок. Мотивация учения неустойчивая, запас знаний относительно систематизирован. По 

мнению исследователей, у детей этой группы, в основном, страдает организация 

мыслительных процессов и возможность их использования в деятельности. 

Учащиеся с выраженной задержкой психического развития  

Дети этой группы медленнее продвигаются в развитии и только к пятому шестому 

классу у них происходит интенсивное накопление знаний, совершенствуется словесная 

регуляция деятельности и вербальное мышление, однако по уровню общего личностного 

развития они продолжают отставать от сверстников. В клинической характеристике 

присутствует легкая резидуальная симптоматика, астенические состояния, соматические, 

невротические и вегетативные нарушения. Основной причиной их замедленного развития 

является недостаточная умственная работоспособность, мотивация и регуляция 

познавательной деятельности, которые из-за совокупности с трудом поддаются коррекции. 

Эти учащиеся отличаются нарушением оптимального соотношения между темпом и 

правильностью выполняемой деятельности, выраженной незрелостью эмоционально волевой 

сферы личности. В деятельности на первый план выступают игровые и, отчасти, 

соревновательные мотивы. Для этих детей характерна повышенная отвлекаемость при 

воздействии посторонних раздражителей, недостаточная самостоятельность планирования 

способов деятельности, неумение корректировать свои действия, неадекватная оценка 

предлагаемых заданий и своих учебных возможностей. Низкие оценки учащихся – результат 

недостаточного и слабо систематизированного запаса знаний. Затруднены операции анализа, 

сравнения, обобщения. 

Учащиеся с грубой задержкой психического развития 

Компенсаторное развитие этих детей протекает крайне замедленно: выявляемая у них 

недостаточная умственная работоспособность не позволяет применять по отношению к ним 

интенсивные методы коррекционно- педагогической работы. Для детей характерны 

выраженные нарушения эмоционально волевой сферы, низкий уровень умственного 

развития. В клинических характеристиках отмечается выраженная резидуальная 

симптоматика, астенические состояния, черты дисгармоничного развития, позднее может 

отмечаться патохарактерологическое развитие личности, иногда – эмоциональные 

расстройства. Эту группу составляют учащиеся с выраженными и грубыми нарушениями 

общего тонуса психической деятельности, крайне низким темпом и качеством работы. 
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Отношение к учебе в основном индифферентное или резко негативное. Создание на уроке 

игровой ситуации лишь временно увеличивает их познавательную активность. У детей этой 

группы значительно страдает способность к сосредоточению внимания в условиях действия 

отвлекающих факторов, отсутствует предварительное планирование способов деятельности, 

дети не соотносят способы выполнения задания с конечной целью и не замечают ошибок до 

тех пор, пока невозможность избранного способа действия не становится для них очевидной. 

Все обучающиеся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) испытывают в 

той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 

обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими 

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

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

в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и 

самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого 

по срокам с образованием здоровых сверстников. Дифференциация образовательных 

программ основного общего образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с 

дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой 

нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации 

варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программам  первого 

основного общего образования (АООП ООО) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к 

моменту перехода на уровень основной школы уровня психофизического развития близкого 

возрастной норме, но с остающимися трудностями произвольной саморегуляции, 

проявляющимися в условиях деятельности и организованного поведения, и признаками 

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

могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной 

системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 

сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к 

интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у 

обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в 

сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-

фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость 

форм адаптивного поведения. 

При разработке АОП ООО обязательно должны быть учтены психофизиологические 

особенности обучающихся с ЗПР. 

Речь обучающихся с ЗПР хотя и удовлетворяет потребностям повседневного общения, 

не имеет грубых нарушений произношения, отличается бедностью словаря и синтаксических 
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конструкций. Некоторые дети даже к 5-му классу плохо читают, как правило, не владеют 

навыками смыслового чтения. 

Большинство обучающихся с ЗПР обладают  недостаточным запасом сведений и 

представлений об окружающем мире. Страдают операции словесно-логического мышления. 

У детей с ЗПР отмечаются неумение сделать опосредованный вывод, осуществлять 

применение усвоенных знаний в новой ситуации; правильно выделить из нескольких заданий 

уровень сложности заданий (самое легкое или самое трудное). Наблюдается затруднение 

понимания текстов (дети не могут пересказывать прочитанное своими словами, выделить 

главное, сделать выводы), и затруднения в области применения знаний (использование 

известного способа решения в новых условиях, выбора нужного способа действия или 

использование одновременно двух и более простых алгоритмов). 

В области усвоения математических знаний обучающиеся с ЗПР как правило владеют 

слабо вычислительными навыки, особенно при выполнении действий с дробными, 

отрицательными числами, числами представленными в стандартном виде; ученики не 

владеют правилами округления чисел. В недостаточной степени сформировываются 

графические навыки, поэтому ученики затрудняются в выполнении схем, чертежей, 

оформлении таблиц. Многие выполняют записи в медленном, быстро устают, допускают 

ошибки при списывании текста. Представления о предметно-количественных отношениях, 

практические измерительные навыки также могут быть сформированы недостаточно. При 

работе с текстом не могут самостоятельно отличить материал, подлежащий запоминанию, и 

те наглядные средства, дополнительные опоры, которые при этом использовались; 

затрудняются при использовании справочных таблиц. 

При решении задач ученики с ЗПР применяют шаблонные способы, стремятся к 

стереотипизации решения задач; не до конца осмысливают условия задачи; не умеют увидеть 

проблемность задачи, понять недостаточность данных, заключенных в ее условии; составить 

план ее решения. Учащиеся не пытаются проанализировать возможные способы решения 

задач и найти наиболее рациональные. Возможность выбора способа решения из нескольких 

вариантов и проверка правильности решения задачи также вызывает затруднения. 

Учебная деятельность имеет также ряд отличительных признаков: это неумение 

организовать самостоятельно свою деятельность при выполнении заданий, включающих 

несколько операций и контролировать свои действия; затруднения при самостоятельном 

выполнении отдельных операций: анализа, синтеза, классификации. У большинства 

отмечаются трудности опосредованного запоминания и умение использовать рациональные 

способы запоминания.  

Работоспособность таких детей зависит от характера выполняемых заданий. Они не 

могут долго сосредотачиваться на выполнении мыслительных задач, чем активнее они 

включаются в работу, тем скорее утомляются. При напряженной мыслительной 

деятельности, учащиеся не могут сохранять достаточную работоспособность в течение всего 

урока. Если же поставленные задачи не требуют большого мыслительного напряжения 

(выписывание, действия по шаблону и т.д.), дети могут оставаться работоспособными до 

конца урока. Большое влияние на работоспособность имеют внешние факторы: интенсивная 

деятельность на предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов: шум, появление 

посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо значимого для ребенка события. 

Отмечаются неумение самостоятельно организовать свою работу, что обусловлено 

слабым уровнем развития самоконтроля и саморегуляции. Такие дети стремятся избежать 

умственной нагрузки и ищут различные способы её избежать.  

Переход обучающегося с ЗПР в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка - переходом к кризису младшего подросткового возраста  

(11 - 13 лет, 5 - 7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, 

при котором центральным  и  специфическим  новообразованием  в  личности  подростка  

является возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже 

не ребёнок, т.е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил 

и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 
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При этом огромное влияние на успешность обучения и поведение обучающихся с ЗПР 

имеют положительные межличностные взаимоотношения как с взрослыми (педагогами, 

родителями), так и со сверстниками. 

Даже при условии получения специализированной помощи в период обучения в 

начальной школе обучающиеся с ЗПР как правило продолжают испытывать в той или иной 

степени затруднения в учебной деятельности, обусловленные дефицитарными 

познавательными способностями, специфическими недостатками психологического и 

речевого развития, нарушениями регуляции поведения и деятельности, снижением 

умственной работоспособности и продуктивности. Общими для всех детей с ЗПР являются 

трудности произвольной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество 

становления высших психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих 

познавательной деятельности. Для значительной части детей и подростков с ЗПР типичен и 

дефицит социально-перцептивных и коммуникативных способностей, нередко сопряженный 

с проблемами эмоциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное 

взаимодействие с окружающими. 

С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя 

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

подростку с ЗПР предъявляются требования самостоятельного познавательного поиска, 

постановки учебных целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных и 

оценочных действий, инициативы в организации учебного сотрудничества. По мере 

взросления у подростка происходит качественное преобразование учебных действий 

моделирования, контроля, оценки и переход к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе. Характерной особенностью подросткового периода становится развитие форм 

понятийного мышления, усложняются используемые коммуникативные средства и способы 

организации учебного сотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент в 

коммуникативной деятельности смещается на межличностное общение со сверстниками, 

которое приобретает для подростка особую значимость. В личностном развитии происходят 

многочисленные качественные изменения прежних интересов и склонностей, качественно 

изменяется самоотношение и самооценка в связи с появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний. У 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 подростков с ЗПР часто наблюдаются 

признаки личностной незрелости, многие из них внушаемы, легко поддаются убеждению, не 

могут отстоять собственную позицию. Особые сложности могут создавать нарушения 

произвольной регуляции: для них характерны частые импульсивные реакции, они не могут 

сдерживать свои стремления и порывы, бывают не сдержаны в проявлении своих эмоций, 

склонны к переменчивости настроения. В целом у всех обучающихся с ЗПР отмечается 

слабость волевых процессов, что проявляется в невозможности сделать волевое усилие при 

учебных и иных трудностях.  

У подростков с ЗПР несформированы внутренние критерии самооценки, что приводит 

к снижению устойчивости по отношению к внешнему негативному воздействию со стороны 

окружающих, проявляется в несамостоятельности, неустойчивости позиций при решении тех 

или иных вопросов и поведения в целом, в шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР 

демонстрируют как правило завышенный уровень притязаний эгоцентрического характера. 

Недостатки саморегуляции во многом сказываются на способности к планированию, 

приводят к неопределенности интересов и жизненных перспектив. 

При организации обучения важно учитывать особенности познавательного развития, 



13 

 

эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими 

учебного материала. 

Особенности познавательной сферы 

Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является основной 

характеристикой в структуре нарушения, поскольку связана с первичным состоянием 

функциональной и / или органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР 

отмечается снижение уровня по степени сформированности структуры познавательной 

деятельности. Познавательные процессы снижены по уровню продуктивности, затруднен 

процесс их формирования и компенсации. 

Сохраняется неустойчивость внимания, снижение объема, переключаемости и 

концентрации, трудности переключения с одного вида деятельности на другой. 

Отличительными особенностями внимания подростков с ЗПР являются повышенная 

истощаемость и пресыщаемость, выраженная зависимость от внешних посторонних 

воздействия, сниженная помехоустойчивость, сложность удержания при необходимости 

выполнения длинного ряда операций. Школьники не могут дифференцировать раздражители 

по степени важности, сосредотачиваться на существенных признаках, быстро отвлекаются.  

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, школьники с ЗПР чаще 

используют механическое заучивание, но по причине слабости следов памяти и снижения 

объема непрочно запоминают материал.  

В большей степени оказывается нарушена мыслительная деятельность обучающихся с 

ЗПР. В мотивационном компоненте школьники демонстрируют слабую познавательную и 

поисковую активность в решении мыслительных задач, поверхностность при выборе способа 

действия, отсутствие стремления к поиску рационального решения. В операциональной 

основе мыслительной деятельности наблюдаются трудности при выполнении логических 

действий анализа и синтеза, классификации, сравнения и обобщения.  

Обучающимся с ЗПР сложно самостоятельно проводить анализ на основе выделения и 

сопоставления признаков объектов, явлений и понятий, определять существенные признаки, 

опираться на них при умозаключениях. Трудности вызывают построение логических 

рассуждений, включающих установление причинно-следственных связей, доказательство и 

обоснование ответа, умение делать вывод на основе анализа информации, подводить вывод. 

Подросток с ЗПР затрудняется обобщать понятия, осуществляя логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к 

понятию с большим объемом, обобщать, интегрировать информацию из различных 

источников и делать простейшие прогнозы. 

Затруднения могут вызвать задания на построение рассуждения на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, на выполнение сравнения объектов 

по наиболее характерным признакам и формулировка выводов по результатам сравнения. 

При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы по 

определенным признакам сложности возникают при самостоятельном определении 

основания и вербальном обозначении. 

Выраженные трудности обучающийся с ЗПР испытывает при необходимости давать 

определение понятию на основе оперирования существенными и второстепенными 

признаками  

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня соответствующего 

развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования понятиями, включения 

понятий в разные системы обобщения. Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении 

изучения программного материала дополнительной визуализацией, конкретизацией 

примерами, связью с практическим опытом. 

Для подростков с ЗПР характерна слабость речевой регуляции действий, они 

испытывают затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свой действия и 

рассказать о них, дать вербальный отчет. 

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

продолжают смешивать оппозиционные звуки, затрудняются выполнить фонематический 

разбор слова, остаются нестойкие замены и смешения букв на письме, нечеткая дикция и 

отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и запозданием, им сложно 

образовывать новые слова приставочным и суффиксальным способами в различных частях 

речи, они допускают аграмматизм, как в устной, так и в письменной речи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на 

контекст для понимания значения нового слова. Обедненный словарный запас затрудняет 

речевое оформление, они чаще используют упрощенные речевые конструкции. По причине 

недостаточности словарного запаса они часто испытывают трудности в коммуникации. 

Употребление частей речи характеризуется преимущественным использованием 

существительных и глаголов, другие части речи используются реже. Крайне редко дети 

используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», но по смыслу 

они не всегда подходят. Различение причастий и деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи детям с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы и 

антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в самостоятельной речи 

образные сравнения. 

У подростков с ЗПР сохраняются нарушения письма, наличие специфических ошибок 

сопровождается большим количеством орфографических и пунктуационных ошибок. 

Ошибки на правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития устной 

речи, недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности регуляторных 

механизмов.  Количество дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а количество 

дизорфографических нарастает в связи с усложнением и увеличением объема программного 

материала по русскому языку.  

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного 

принципов орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных орфографических 

ошибках. При построении предложений дети допускают синтаксические, грамматические и 

стилистические ошибки. 

При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок 

увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регулятивной сферы 

Выраженной особенностью нарушений при ЗПР является своеобразие развития 

регулятивной сферы. Даже в подростковом возрасте произвольная регуляция остается 

незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения заданий, совершают 

импульсивные действия, приступают к работе без предварительного планирования, не 

проводят промежуточного контроля, поэтому не замечают своих ошибок. Школьникам 

бывает трудно долго сосредотачивать внимание на одном предмете или действии. Отмечается 

несформированность мотивационно-целевой основы учебной деятельности, что выражается 

в низкой поисковой активности. 

По причине слабой регуляции деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в 

постоянной поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а 

иногда руководящем контроле.  

Трудности развития у подростков с ЗПР волевых процессов приводят к 

невозможности  мотивированного управления своим поведением. У детей и подростков с 

ЗПР низкая эмоциональная регуляция проявляется в нестабильности эмоционального фона, 

недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям, 

раздражительности, вспыльчивости. 

У обучающихся с ЗПР наблюдается недостаточное развитие эмоциональной сферы, 

которое характеризуются поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной 

способностью к вербализации собственного эмоционального состояния бедностью 

эмоционально-экспрессивных средств в общении с окружающими, слабостью рефлексивной 

позиции, узким репертуаром способов адекватного выражения эмоций и эмоционального 
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реагирования в различных жизненных ситуациях. 

У учащихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерна 

нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции 

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

системе социальных взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие 

с учетом позиций и мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы социума, 

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

характерологических особенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство 

неуверенности в себе, сниженная критичность к своему поведению, упрямство в связи с 

определенной аффективной неустойчивостью, боязливость, обидчивость, повышенная 

конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у подростков с ЗПР в процессе планирования 

жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и задач. Кроме 

того, все это сопровождается безынициативностью, необязательностью, уходом от 

ответственности за собственные поступки и поведение, снижением стремления улучшить 

свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные 

отношения 

У подростков с ЗПР недостаточно развиты коммуникативные навыки, репертуар 

коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное использование 

невербальных средств общения и трудности их понимания. Качество владения приемами 

конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. 

Коммуникативные контакты у подростков с ЗПР характеризуются отсутствием глубины и 

неустойчивостью в целом, неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. 

Понимание индивидуальных личностных особенностей партнеров по общению у них 

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

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

зрения партнера по совместной деятельности. Усвоение и воспроизведение адекватных 

коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию подростков с 

ЗПР малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать учебное сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила общения и сотрудничества принимаются 

частично, соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не всегда могут понять 

социальный и эмоциональный контекст конкретной коммуникативной ситуации, что 

проявляется в неадекватности коммуникативного поведения, специфических трудностях 

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

неправильным способам реагирования, неадекватным стратегиям поведения. Школьники с 

ЗПР не умеют использовать опыт взаимоотношений с окружающими для последующей 

коррекции своего коммуникативного поведения, не могут учитывать оценку их высказываний 

и действий со стороны взрослых и сверстников. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала 

На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к 

учебной деятельности обучающихся: целенаправленности, самостоятельности, 

осуществлению познавательного поиска, постановки учебных целей и задач, освоению 

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

сохраняется недостаточная целенаправленность деятельности, трудности сосредоточения и 

удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение организовать свое рабочее 

время, отсутствие инициативы к поиску различных вариантов решения.  Отмечаются 

трудности при самостоятельной организации учебной работы, стремление избежать 

умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене поиска решения формальным 

действием. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого познавательного интереса, 

мотивации достижения результата, стремления к поиску информации и усвоению новых 

знаний.  
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Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно учебные 

мотивы формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя оценка, а не 

сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, не 

пытаются осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР снижена вследствие 

импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным действиям 

и ошибкам.  

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера 

выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной 

интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение деятельностью. 

При напряженной мыслительной деятельности, учащиеся не сохраняют продуктивную 

работоспособность в течение всего урока. При выполнении знакомых учебных заданий, не 

требующих волевого усилия, подростки с ЗПР могут оставаться работоспособными до конца 

урока. Большое влияние на работоспособность оказывают внешние факторы: интенсивность 

деятельности на предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов, таких как шум, 

появление посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо значимого для 

ребенка события. 

Особенности освоение учебного материала связаны у школьников с ЗПР с 

неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной 

информации, непрочность следов при запоминании материала, неточностью и ошибками 

воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями. 

Они склонны к смешению понятий, семантическим замена, с трудом запоминают 

определения. Подростки с ЗПР продуктивнее усваивают материал с опорой на алгоритм, 

визуальной поддержкой, наличием смысловых схем. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение 

усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение понимания научных текстов, 

им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, изложить основное 

содержание. Характерной особенностью являются затруднения в самостоятельном выборе 

нужного способа действия, применения известного способа решения в новых условиях или 

одновременно использования двух и более простых алгоритмов. 

 

1.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Цель реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС ООО обучающимися с ЗПР посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и 

специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы детей. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие общие 

образовательные потребности: потребность во введении специальных разделов обучения и 

специфических средств обучения, потребность в качественной индивидуализации и создании 

особой пространственной и временной образовательной среды,  потребность в максимальном 

расширении образовательного пространства за пределы школы, потребность в согласованном 

участии в образовательном процессе команды квалифицированных специалистов и 

родителей ребенка с ЗПР.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

− потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания 

программного материала учебных предметов с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей детей с ЗПР на уровне основного общего образования;  
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− включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при 

реализации образовательных программ основного общего образования с учетом 

преемственности уровней начального и основного общего образования; 

− применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом 

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

компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при 

решении практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение алгоритмов, 

дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении учебно-

познавательных задач и работе с учебной информацией; разносторонняя проработка 

учебного материала, закрепление навыков и компетенций  применительно к различным 

жизненным ситуациям; увеличение доли практико-ориентированного материала, связанного 

с жизненным опытом подростка;  разнообразие и вариативность предъявления и объяснения 

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

− организация образовательного пространства, рабочего места, временной 

организации образовательной среды с учетом психофизических особенностей и 

возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной 

среды с учетом повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе 

интеллектуальной деятельности, сниженной работоспособности, сниженной произвольной 

регуляции, неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема памяти и 

пониженной точности воспроизведения);  

− специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и 

поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, 

использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать помощь 

взрослого в затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное развитие 

социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

− учет функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа 

переработки информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной 

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

− стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на 

уроках знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной жизни; 

− применение специального подхода к оценке образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование специального 

инструментария оценивания достижений и выявления трудностей усвоения 

образовательной программы; 

− формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с 

позиций личностного становления и профессионального самоопределения;  

− развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного 

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

максимальное расширение социальных контактов, помощь подростку с ЗПР в осознании 

социально приемлемого и одобряемого поведения, в избирательности в установлении 

социальных контактов (профилактика негативного влияния, противостояние вовлечению в 

антисоциальную среду); профилактика асоциального поведения. 

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

образовательной организации должны создаваться специальные образовательные условия, 

соответствующие особым образовательным потребностям (ООП) учащихся с ОВЗ. 

К специальным образовательным условиям относятся специальные образовательные 

программы и методы обучения и воспитания, специальные учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы, специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 
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индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ст. 79. П.3 Закона об образовании в Российской Федерации №273-

ФЗ).  

Совокупность специальных образовательных условий, соответствующих особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования: 

− обучение на уровне основного общего образования, предусматривающее 

преемственность в содержании образования и коррекционно-развивающей помощи, 

соответствующих особым образовательным потребностям обучающегося с ЗПР; 

− реализация адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с ЗПР;  

− особая пространственная и временная организации образовательной среды и 

процесса обучения с учетом особенностей подростка с ЗПР; 

− использование специальных методов и приемов, средств обучения, 

специальных дидактических и методических материалов с учетом специфики трудностей в 

овладении предметными знаниями на уровне основного общего образования; 

несущественное сокращение объема изучаемого материала по основным предметам за счет 

устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований; 

− введение специальных разделов коррекционного обучения, направленных на 

компенсацию недостатков познавательного, эмоционального и коммуникативного развития; 

− создание организационных, мотивационных и медико-психологических 

условий для поддержания умственной и физической работоспособности с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающегося с ЗПР; 

− обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи 

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

сетевого взаимодействия); 

− организация психолого-педагогического сопровождения, направленного на 

коррекцию и ослабление имеющихся нарушений в познавательной, речевой, 

эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах;  

− осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в 

процессе реализации образовательных программ основного общего образования и при 

реализации программы коррекционной работы на уровне основного общего образования 

как основы коррекции имеющихся у обучающегося с ЗПР нарушений; 

− осуществление психологического и социального сопровождения обучающегося 

с ЗПР, направленное на его личностное становление и профессиональное самоопределение, 

на профилактику социально нежелательного поведения, развитие навыков соблюдения 

правил кибербезопасности при общении в социальных сетях;  

− специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; закрепление и активизация 

навыков социально одобряемого поведения; 

− психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и 

ребенка; поддержка и включении семьи в процесс абилитации подростка средствами 

образования и ее особая подготовка силами специалистов; 

− мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и уровня 

психофизического развития обучающегося с ЗПР; мониторинг соответствия созданных 

условий особым образовательным потребностям подростка с ЗПР на уровне основного 

общего образования. 

Совокупность специальных образовательных условий позволяет реализовать единую 

образовательную и социокультурную среду школы, основанную на обеспечении доступности 

и вариативности образования обучающихся с ЗПР. Для этого система специальных 
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образовательных условий в образовательной организации должна соответствовать особым 

образовательным потребностям младших подростков с ЗПР и обеспечивать 

дифференцированный психолого-педагогический подход к образованию обучающихся. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования 

1.2.1. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения АООП ООО  

Планируемые результаты освоения АООП ООО (далее — планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу основного общего 

образования. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП ООО соответствуют ФГОС ООО и совпадают с планируемыми 

личностными, метапредметными и предметными результатами основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ НТГО «СОШ №1» 

http://school1nt.ucoz.ru/text/oop_ooo_2019.docx 

1.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления/ослабления нарушений развития, 

сформированность социальных (жизненных) компетенций.  

 Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

− в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  

− в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

− в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

− давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

− в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

− в  расширении   представлений   об   устройстве   домашней   жизни, разнообразии 

повседневных   бытовых   дел,   понимании   предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; 

− в  умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие;  

− в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей 

в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности;  

− в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;  

− в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

http://school1nt.ucoz.ru/text/oop_ooo_2019.docx
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затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

− в умении  включаться  в  разнообразные  повседневные  школьные  дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

− в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

овладение   навыками   коммуникации   и   принятыми   ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

− в  расширении знаний правил коммуникации;  

− в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели;  

− в  умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

− в  умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

− в  умении  корректно  выразить  отказ  и  недовольство,  благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

− в   умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

− в  освоении культурных форм выражения своих чувств.  

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

− в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

− в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды;  

− в   расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других;  

− в  расширении  представлений  о  целостной  и  подробной  картине  мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

− в  умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира;  

− в  умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе;  

− в  умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;  

− в  развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы;  

− в  развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности;  

− в  накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  

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

− чтобы быть понятым другим человеком; 

− в  умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;  

− в  способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

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

соответствующих  возрасту  ценностей  и  социальных  ролей, проявляющаяся: 

− в  знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 
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незнакомыми людьми; 

− в  освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии 

с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно 

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

чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение и другие. 

− в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

− выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

− в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  

− в  умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи;  

− в  умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта.  

Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО  отражают: 

− способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

− способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и других   

ситуациях   общения,   умение   передавать   свои   впечатления,  

− умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 

вопросы; 

− способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

− стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

− умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

− определять и сохранять способ действий;  

− использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

− осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

− оценивать процесс и результат деятельности, сформированные в соответствии с 

требованиями к результатам освоения АООП ООО. 

Требования к результатам освоения коррекционно-развивающих курсов 

перечисляются в программах коррекционных курсов специалистов. 

  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО для 

обучающимися с ЗПР 

Содержание системы оценки достижения планируемых результатов соответствует 

требованиям ФГОС ООО, совпадает с системой оценки достижения планируемых 

результатов ООП ООО http://school1nt.ucoz.ru/text/oop_ooo_2019.docx и дополнена 

описанием специальных условий проведения текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации и оценкой достижения обучающимися с  задержкой  психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

 

1.3.1. Специальные условия оценки образовательных достижений обучающихся с ОВЗ 

Оценка образовательных достижений обучающихся с ЗПР, проводится на основании 

Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ НТГО «СОШ №1». При этом для данной 

категории обучающихся предусмотрено прохождение текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации освоения АООП ООО в иных формах. Специальные условия проведения 

текущей, промежуточной и итоговой  аттестации обучающихся с ОВЗ включают: 

http://school1nt.ucoz.ru/text/oop_ooo_2019.docx
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− особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ОВЗ; 

− привычную обстановку в классе; 

− присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

− адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ; 

− при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ; 

− при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей, 

организующей, направляющей; 

− увеличение времени на выполнение заданий;   

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

− прохождение государственной итоговой аттестации в форме государственного 

выпускного экзамена; 

− недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных  результатов 

соответствуют ООП ООО http://school1nt.ucoz.ru/text/oop_ooo_2019.docx 

1.3.2. Оценка достижения обучающимися с  задержкой  психического 

развития планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Система оценки достижения обучающимися с  ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП ООО предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность 

оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие  обратной  связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной 

работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

http://school1nt.ucoz.ru/text/oop_ooo_2019.docx
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работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 

финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве  

ориентировочной  основы  для  определения  дальнейшей  стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 

экспертов объединяет всех участников образовательного процесса, входит в состав  

психолого-педагогического консилиума (ППк) - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с обучающимся с ЗПР. Задачей экспертной группы,  является выработка общей 

оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая 

обязательно включает мнение семьи, близких ребенка.  

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции 

служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. Для 

полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 

поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений 

развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

Результаты анализа представлены в форме условных единиц: 

0 баллов – нет продвижения; 

1 балл – минимальное продвижение; 

2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение. 

Классному руководителю, педагогам, родителям (законным представителям) 

предлагается оценить уровень развития жизненных компетенций каждого обучающегося в 

начале (до 15 сентября) и в конце (до 25 мая) учебного года. 

Классный руководитель передаёт родителям бланк оценивания (Таблица №1) на 

родительском собрании или в индивидуальном порядке, пояснив задание и уточнив время его 

выполнения. После заполнения бланка родителями оценку выполняют классный 

руководитель, педагоги  

Обработка и анализ полученных результатов. 

При обработке результатов мониторинга классный руководитель подсчитывает 
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суммарный балл, выставленный экспертной группой обучающемуся. В карту динамики 

развития жизненных компетенций (Таблица №2) классный руководитель вычисляет 

суммарный показатель в начале и в конце учебного года. Карта динамики хранится в рабочей 

программе классного руководителя. 

При выявлении обучающихся с низким и критическим уровнем развития жизненных 

компетенций классный руководитель составляет индивидуальный план работы с ребенком по 

выявленной проблеме. По результатам оценивания в конце учебного года классный 

руководитель определяет цель и задачи на следующий учебный год. 

Уровень развития жизненных компетенций определяется по сумме баллов в каждой 

содержательной линии. Пример расчета среднего показателя оценивания. 

Максимальное количество баллов – 100% (27 баллов = мах 3 балла * 9 оценок) 

Суммарный показатель обучающегося – х% 

Например, ученик набрал 16 баллов по содержательной линии «Адекватность 

представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении», из 27 возможных баллов: 

27 – 100%;   16 – х%;   Х = 16* 100 = 59% - оптимальный уровень. 

Результат 27 баллов (59%) - заносим в карту динамики развития жизненных компетенций. 

Таблица 1 

Бланк оценивания развития жизненных компетенций обучающегося 

Ученик _____________________________ класс _________ уч. год _______________ 

 

Содержательные 

линии 

Результаты Родители Кл. 

рук. 

Психо-

лог 

Сумма 

баллов 

Адекватность 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении 

 

Знание и соблюдение правил 

личной гигиены 

дома, в школе, во время экскурсий. 

 

0 

1 

2 

3 

0 

1 

2 

3 

0 

1 

2 

3 

 

Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, 

принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми.  

0 

1 

2 

3 

0 

1 

2 

3 

0 

1 

2 

3 

 

Интерес к учебной и  трудовой 

деятельности и положительное 

отношение к результатам своего 

труда. 

0 

1 

2 

3 

0 

1 

2 

3 

0 

1 

2 

3 

 

Набранный балл  

Владение 

социально- 

бытовыми 

умениями в 

повседневной  

жизни.  

Овладение навыками  

самообслуживания: дома и в 

школе, стремления 

самостоятельности и 

независимости в быту и помощи 

другим людям в быту.  

0 

1 

2 

3 

0 

1 

2 

3 

0 

1 

2 

3 

 

Освоение устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел (покупка продуктов, 

приготовление еды, покупка, 

стирка, глажка, чистка и ремонт 

одежды, поддержание чистоты в 

доме, создание тепла и уюта и т.д.), 

предназначения окружающих в 

быту предметов и вещей.  

0 

1 

2 

3 

0 

1 

2 

3 

0 

1 

2 

3 
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Желание участвовать в устройстве 

праздника, понимание значения 

праздника дома и в школе, 

стремление порадовать близких, 

понимание того, что праздники 

бывают разными.  

0 

1 

2 

3 

0 

1 

2 

3 

0 

1 

2 

3 

 

Набранный балл  

Осмысление и 

дифференциация 

картины мира, ее 

временно- 

пространственной 

организации. 

 

Умение ребёнка накапливать 

личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и 

пространстве.  

0 

1 

2 

3 

0 

1 

2 

3 

0 

1 

2 

3 

 

Понимание важности здорового 

образа жизни.  

0 

1 

2 

3 

0 

1 

2 

3 

0 

1 

2 

3 

 

Владение элементарными 

правилами безопасного и 

экологически целесообразного 

взаимодействия объектами 

природы.  

0 

1 

2 

3 

0 

1 

2 

3 

0 

1 

2 

3 

 

Набранный балл  

Владение 

навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия 

(т. е. самой 

формой 

поведения, его 

социальным 

рисунком).  

Умение вступить в контакт и 

общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника 

0 

1 

2 

3 

0 

1 

2 

3 

0 

1 

2 

3 

 

Умение корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта.  

0 

1 

2 

3 

0 

1 

2 

3 

0 

1 

2 

3 

 

Умение выразить свои чувства: 

отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение.  

0 

1 

2 

3 

0 

1 

2 

3 

0 

1 

2 

3 

 

Набранный балл  

Осмысление 

социального 

окружения, своего 

места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту 

ценностей и 

социальных 

ролей. 

 

Соблюдение основных норм 

культурного поведения: в 

общественных местах, транспорте, 

гостях, на производстве, во время 

разговора с людьми разного 

статуса: с близкими в семье; с 

учителями учениками в школе.  

0 

1 

2 

3 

0 

1 

2 

3 

0 

1 

2 

3 

 

Выполнение правил поведения в 

семье и в школе следование 

морально-этическим нормам 

взаимоотношений в семье и школе 

(отношение к старшим и 

младшим). 

0 

1 

2 

3 

0 

1 

2 

3 

0 

1 

2 

3 

 

Взаимодействие в группе в 

процессе 

учебной, игровой и трудовой 

деятельности.   

0 

1 

2 

3 

0 

1 

2 

3 

0 

1 

2 

3 
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Набранный балл  

 

  



 

 

Таблица 2 

Карта развития динамики жизненных компетенций  

ученик __________________________________ 

 

Учебный год Адекватность 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

Владение социально- 

бытовыми умениями в 

повседневной  жизни. 

Осмысление и 

дифференциация 

картины мира, ее 

временно- 

пространственной 

организации. 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия 

Осмысление 

социального 

окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей. 

Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май 
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В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий  

           

  Программа развития универсальных учебных действий соответствует требованиям 

ФГОС ООО и совпадает с Программой развития универсальных учебных действий ООП 

ООО МАОУ НТГТ «СОШ №1»  http://school1nt.ucoz.ru/text/oop_ooo_2019.docx 

 

2.2. Программы учебных предметов, коррекционных курсов 

Содержание программ учебных предметов соответствует ФГОС ООО и совпадает с 

содержанием программ учебных предметов ООП ООО МАОУ НТГО «СОШ №1» 

http://school1nt.ucoz.ru/text/oop_ooo_2019.docx 

Программы коррекционных курсов  

Рабочая программа педагога-психолога (Приложение 1) 

Рабочая программа учителя-логопеда (Приложение 2) 

Рабочая программа учителя-дефектолога (Приложение 3) 

 

2.3. Программа  воспитания и социализации обучающихся  ЗПР   

Программа воспитания и социализации обучающихся с ЗПР соответствует 

требованиям ФГОС ООО и совпадает с программой воспитания и социализации ООП 

ООО  МАОУ НТГО «СОШ№1» http://school1nt.ucoz.ru/text/oop_ooo_2019.docx 

2.4.  Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом адаптированной основной образовательной программы. ПКР вариативна по 

форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной 

степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на 

развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и 

включает следующие разделы: 

1. цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении основного 

общего образования;  

2. перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования;  

3. систему комплексного психолого-педагогического сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

http://school1nt.ucoz.ru/text/oop_ooo_2019.docx
http://school1nt.ucoz.ru/text/oop_ooo_2019.docx
http://school1nt.ucoz.ru/text/oop_ooo_2019.docx


29 

 

4. механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, других организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности;  

5. планируемые результаты коррекционной работы. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Категории обучающихся с ОВЗ в школе: 

− обучающиеся с задержкой психического развития 

Цель: определение комплексной системы психолого- педагогической и социальной 

помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной 

программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных 

отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации 

личности ребенка.  

Задачи программы коррекционной работы:  

− определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  

− определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

− разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

− реализация комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), психолого- педагогического консилиума 

образовательной организации (ППк));  

− реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

− обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

− осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Принципы коррекционной работы 

Принципы  коррекционной работы 

− Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

− Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и 

приемов организации, взаимодействия участников.  
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− Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

− Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекци-

онной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможнос-

тей психофизического развития.  

− Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечиваю-

щий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в де-

ятельности по комплексному решению задач коррекционной работы. 

− Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участ-

ника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Коррекционная работа с обучающимися с ОВЗ проводится: 

− в рамках образовательного процесса (в урочной и внеурочной деятельности)  через 

содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная  простота 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

− в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых коррекционно-разивающих занятий; 

− в рамках психологического, логопедического, медицинского, а так же социально-

педагогического сопровождения обучающихся. 

Программа коррекционной работы реализуется через взаимосвязанные направления, 

которые отражают содержание коррекционной работы с субъектами образовательного 

процесса 

 
 

 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает в себя:  

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  
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изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

Задачи  Результат работы Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

обучающихся с 

особыми 

потребностями 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование, 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

сентябрь Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Уточняющая 

диагностика 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающихся на 

основании 

проведенной 

диагностики 

специалистами 

разного профиля. 

Заполнение 

специалистами 

протоколов 

обследований. 

сентябрь Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении, 

воспитании и 

выявление 

резервных 

возможностей. 

Анализ 

диагностических 

данных.  

Определение задач 

и содержания 

коррекционной 

работы с учетом 

особенностей и 

возможностей 

ученика.  

Составление 

индивидуальной 

карты развития 

сентябрь-

октябрь 

специалисты 

ППк 

Определение 

результатов 

работы, 

проделанной за 

год 

Определение 

эффективности 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Оценка динамики 

развития ребенка, 

заполнение 

индивидуальной 

карты развития 

 

апрель-

май 

специалисты 

ППк 

Социально-педагогическая диагностика 

Определение 

уровня 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы, уровень 

знаний по 

предметам, 

выполнение 

правил 

обучающихся. 

Получение 

объективной 

информации об 

особенностях 

познавательной 

деятельности 

ребенка.  

Изучение семьи 

ребенка, 

особенностей 

семейного 

воспитания.  

Изучение 

особенностей  

Анкетирование, 

тестирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа во время 

занятий, беседы с 

родителями 

посещение семьи. 

Составление 

психолого-

педагогической 

характеристики. 

сентябрь-

октябрь 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 
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взаимоотношения с 

коллективом: роль в 

коллективе, 

симпатии, дружба с 

детьми, отношение 

к младшим и 

старшим 

товарищам. 

Итоговая 

диагностика 

Мониторинг 

личностных и 

предметных 

результатов 

освоения АООП, 

сформированности 

УУД 

Оценка результатов 

освоения АООП. 

Заполнение 

индивидуальной 

карты развития 

апрель-

май 

классный 

руководитель, 

учителя-

предметники 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной, мотивационной, физической и 

эмоционально-личностной  сфере обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

− составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами), 

− формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

− организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

− разработку оптимальных для развития обучающихся с ОВЗ групповых и 

индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) 

в соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

− организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий 

по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

− развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, 

− социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

− занятия индивидуальные и групповые, 

− игры, упражнения, этюды, 

− психокоррекционные методики и технологии,  

− беседы с учащимися, 

− организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

Задачи 
Содержание 

деятельности 
Результат работы Сроки Ответственные 

Методическое  

обеспечение 

образовательного 

процесса с 

учетом 

потребностей 

Внесение корректив в 

рабочие программы по 

предметам с учетом 

особенностей и 

потребностей 

обучающихся, 

Рабочие 

программы 

Индивидуальный 

учебный план 

План 

воспитательной 

сентябрь педагоги, 

классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 
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обучающихся разработка программ 

курсов коррекционно-

развивающей области 

работы 

Обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей данной 

категории 

Выполнение 

педагогами 

рекомендаций педагога-

психолога. 

Формирование групп 

обучающихся для 

коррекционной работы. 

Составление 

расписания занятий 

специалистов. 

Проведение 

коррекционных 

занятий. 

Отслеживание 

динамики развития 

обучающихся. 

Создание 

условий для 

освоения АООП 

в течение 

учебного 

года 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

классный 

руководитель 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение единства в понимании и реализации системы коррекционной работы с 

обучающимися всеми участниками образовательного процесса 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

− психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 

− консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной 

программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Содержание 

деятельности 
Результат работы Сроки Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации по 

дальнейшему 

развитию и коррекции 

познавательной, 

эмоционально-волевой 

и мотивационно-

Рекомендации, по 

работе с 

обучающимися 

Разработка плана 

консультативной 

работы 

обучающимися, 

родителями, 

классом, 

В 

течение 

года 

Администра-

ция, педагоги, 

специалисты 

ППк 
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потребностной сфер. работниками 

школы. 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

психолого-

педагогической 

помощи 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации по 

выявленным 

проблемам  

обучающихся. 

Рекомендации, 

упражнения и др. 

Разработка плана 

консультативной 

работы с 

обучающимся 

В 

течение 

года 

Специалисты 

ППк 

Консультирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся по  

вопросам 

обучения и 

воспитания, 

психолого-

физиологических 

особенностях  

детей. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации по 

вопросам обучения и 

воспитания. 

Рекомендации, 

приемы, 

упражнения и 

другие 

материалы. 

Разработка плана 

консультативной 

работы с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся. 

В 

течение 

года 

Администра-

ция, 

специалисты 

ППк 

 

Информационно-просветительское направление 

Цель:      разъяснение участникам образовательного процесса индивидуальных и 

типологических особенностей обучающихся, особенностей организации и содержания  их 

обучения и воспитания. 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями),  и др. 

 Информационно-просветительская работа включает:  

− проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

− оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

− психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, 

− психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Содержание 

деятельности 
Результат работы Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся по 

медицинским, 

социальным, правовым 

вопросам. 

Информирование 

средствами 

наглядной 

агитации  

 

Информационные 

стенды, памятки, 

раздел школьного 

сайта 

В 

течение 

года 

Классный 

руководитель, 

специалисты 

ППк 
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Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и воспитания. 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ 

Повышение 

квалификации 

педагогов по 

вопросам 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ 

В 

течение 

года 

специалисты 

ППк 

 

Социально-педагогическое сопровождение 

Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

− разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

− взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

− индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

− лекции для родителей, 

− анкетирование педагогов, родителей, 

− разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

          

Этапы реализации программы коррекционной работы 

Этапы Результат этапа 

Этап сбора и анализа 

информации (информационно-

аналитическая деятельность). 

Оценка контингента обучающихся для учета развития 

детей, определения их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

образовательной организации. 

Этап планирования, 

организации, координации 

(организационно-

исполнительская 

деятельность). 

Особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность при специально организованных 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

детей. 

Этап диагностики 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды 

(контрольно-диагностическая 

деятельность). 

Соответствие созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и адаптированных 

образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и 

корректировки (регулятивно-

корректировочная 

деятельность) 

Внесение необходимых изменений  в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей, корректировка 

условий и и форм обучения, методов и приемов работы. 

 

2.4.3. Система комплексного психолого- педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ 

 Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие педагогов и специалистов 



36 

 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с 

ОВЗ в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 

Действенная форма такого взаимодействия -  психолого- педагогический 

консилиум (далее – ППк), оказывающий многопрофильную помощь ребенку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательной организации  в решении 

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

детей с умственной отсталостью. 

ППк – организационная форма, являющаяся структурным подразделением 

образовательного учреждения, в рамках которой объединяются усилия педагогов, 

психологов и других субъектов образовательного процесса для решения проблем обучения 

и полноценного развития детей и подростков. 

Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся, воспитанников. 

ППк организуется как служба сопровождения. Взаимодействие является 

обязательным условием деятельности консилиума. Процесс его работы основан на 

совместной деятельности специалистов, осуществляющей сопровождение учебно-

воспитательного процесса ребенка. 

Система работы команды специалистов ППк предполагает: 

− разнообразные виды деятельности команды специалистов; 

− разные формы взаимодействия специалистов; 

− осуществление пролонгированного коррекционного сопровождения учащихся. 

Координацию взаимодействия обеспечивают заседания ППк, на которых 

определяются основные задачи комплексной деятельности специалистов и намечаются 

пути разноплановой помощи ребенку с трудностями адаптации. 

Основное содержание работы консилиума заключается: 

− в организации и проведении комплексного изучения личности ребенка,  

− в выявлении актуального уровня и особенностей развития его познавательной 

деятельности, потенциальных (резервных) возможностей,  

− в выборе дифференцированных педагогических условий коррекционного 

воздействия, адекватных развитию ребенка образовательных программ,  

− в разработке рекомендаций для учителя и родителей с целью обеспечения 

индивидуального подхода в обучении и воспитании. 

Этапы работы ППк: 

1. Индивидуальное обследование ребенка специалистами консилиума. Этот этап 

заканчивается составлением индивидуальных заключений всеми специалистами 

консилиума. 

2. Коллегиальное обсуждение результатов обследования с целью определения 

образовательного маршрута и коррекционной помощи, которое позволяет: 

– выработать единое представление о характере и особенностях развития ребенка; 

– определить общий прогноз его развития; 

– определить комплекс коррекционно-развивающих мероприятий; 

– выбрать образовательный маршрут. 

При необходимости определяется последовательность работы с ребенком различных 

специалистов. 



37 

 

3. Направление ребенка на муниципальную (районную, региональную) комиссию. 

Решение о направлении ребенка на комиссию более высокого уровня принимается в тех 

случаях, когда: 

– школьный консилиум не приходит к общему мнению; 

– родители не принимают решение и рекомендации консилиума. 

Общее заключение консилиума передается в муниципальную (районную, региональную) 

комиссию, куда ребенок направляется на обследование. По результатам работы комиссии 

образовательное учреждение получает заключение и рекомендации по вопросам 

дальнейшего обучения ребенка. 

4. Согласование деятельности специалистов по коррекционно-развивающей работе. 

5. Реализация рекомендаций консилиума. На этом этапе составляется план 

коррекционно-развивающих мероприятий. Они могут быть как внеурочными, так и 

включенными в процесс обучения. 

Коррекционно-развивающая работа проходит в индивидуальном или групповом режиме. В 

соответствии с особенностями развития ребенка и спецификой образовательного 

учреждения определяются интенсивность и продолжительность циклов занятий. 

В завершение этого этапа проводится динамическое (оценка состояния после окончания 

цикла коррекционно-развивающей работы) или итоговое обследование ребенка. 

6. Оценка эффективности коррекционно-развивающей работы. На этом этапе 

происходит оценка изменений в состоянии ребенка и необходимости дальнейшей работы с 

ним. 

Консилиум создается приказом директора школы. В его состав входят следующие 

специалисты: директор школы или заместитель руководителя образовательного 

учреждения по учебно-воспитательной работе; учитель класса, логопед, дефектолог, 

психолог, социальный педагог.  

ППк  организуется при наличии в образовательной организации необходимых 

специалистов или дополнительном привлечении отдельных специалистов на договорной 

основе. Состав ППк утверждается приказом директора образовательного учреждения. 

Общее руководство ППк возлагается на заместителя директора образовательного 

учреждения по учебно-воспитательной работе. ППк работает во взаимодействии с 

вышестоящими структурными подразделениями и с психолого-медико-педагогической 

комиссией (ПМПК). 

В рамках консилиума выделяют основной и подвижный составы специалистов. 

Основной состав представлен председателем консилиума (им является заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе) и опытными специалистами (педагогом, 

логопедом, дефектологом, психологом, врачом, социальным педагогом). 

В подвижный состав входят педагоги и специалисты образовательного учреждения, 

представляющие конкретного ребенка, проводящие с ним коррекционно-развивающую 

работу и отслеживающие динамику его развития в коррекционном процессе. 

Обследование ребенка специалистами ППк и вся последующая коррекционная 

работа осуществляется с согласия родителей (их законных представителей).  

Все коллегиальные решения школьного консилиума носят рекомендательный 

характер и доводятся до сведения родителей. 

Порядок работы ППк регламентируется «Положением о школьном психолого-

педагогическом консилиуме». 
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2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно- деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации,  

осуществляющей  образовательную  деятельность,  других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Психолого-педагогическое обеспечение 

Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 

осуществляется специалистами психолого- педагогического консилиума образовательной 

организации, деятельность которого регламентируется Положением о школьном ППк, 

организуется на основе Плана работы. 

Учебно-воспитательный процесс организован в режиме полного дня. Учебные 

занятия проходят в первую смену. Основной формой органиазции учебного процесса 

является  классно-урочная система. Внеурочная деятельность  носит  коррекционно-

развивающую направленность и осуществляется последующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

- нравственное; 

- социальное; 

- общекультурное. 

Проводятся занятия в кружках, индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия,  внеклассные мероприятия,  экскурсии, общественно-полезные практики. 

На уроках  и во внеурочной деятельности используются различные  педагогические 

технологии: здоровьесберегающие,  проблемного обучения, проектная деятельность, 

информационно-кммуникационные, коллективно-творческого дела. 

Образовательная организация осуществляет обучение детей с ОВЗ в разных 

формах: в форме индивидуального обучения на дому по индивидуальным учебным 

планам, в специализированных классах, в общеобразовательных классах (инклюзивно). 

Содержание образования для детей, обучающихся на дому, определяется исходя из 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся; 

социализация данных детей осуществляется  через участие во внеклассных мероприятиях, 

занятиях в кружках, студиях системы дополнительного образования, систему 

индивидуальных коррекционных занятий (адаптивная физкультура, психологическое и 

логопедическое сопровождение). 

Здоровьесберегающие условия в образовательной организации  обеспечены 

условием соблюдения охранительного режима в образовательном процессе: составлением 

расписания, организацией динамических пауз на свежем воздухе во время 

образовательного процесса, соблюдением режимных моментов, организацией  прогулок 

для обучающихся, соблюдение комфортного психоэмоционального режима, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм; 

Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, направленных на решение задач развития ребенка; использование 

специальных методов, средств, приемов обучения и воспитания, образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на социализацию обучающихся; 

дифференцированное и индивидуальное обучение с учетом специфики развития ребенка; 

комплексно воздействие на обучающегося, осуществляемое на групповых и 

индивидуальных занятиях. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  
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Социальное партнёрство включает: 

 - сотрудничество с учреждениями образования; 

- сотрудничество с дошкольными учреждениями; 

- сотрудничество с медицинскими учреждениями. 

- сотрудничество с родительской общественностью.  

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционную работу ведут следующие специалисты:  педагог-психолог (1 

специалист), социальный педагог (1 специалист), учитель-логопед (1 специалист), 

учитель-дефектолог (1 специалист). 

Специалист Направления коррекционной работы Форма занятий 

Педагог-психолог Коррекция и развитие компетенций 

комунникативной и личностной сферы 

Индивидуальные и 

групповые занятия 

Учитель-логопед Коррекция письменной речи  Индивидуальные и 

групповые занятия 

Учитель-дефектолог Развитие мыслительных операций и 

сенсорных процессов  

Индивидуальные и 

групповые занятия 

Учителя-

предметники 

восполнение и ликвидация пробелов в 

знаниях 

Индивидуальная 

работа во время и 

после уроков 

 

Все педагоги имеют обязательную курсовую подготовку по вопросам психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2.4.5. Планируемый результат реализации программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 
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обучающихся с ЗПР в различных средах: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

− в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  

− в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

− в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

− давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

− в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

− в  расширении   представлений   об   устройстве   домашней   жизни, разнообразии 

повседневных   бытовых   дел,   понимании   предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; 

− в  умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие;  

− в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности;  

− в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми;  

− в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

− в умении  включаться  в  разнообразные  повседневные  школьные  дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

− в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

овладение   навыками   коммуникации   и   принятыми   ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

− в  расширении знаний правил коммуникации;  

− в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели;  

− в  умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

− в  умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

− в  умении  корректно  выразить  отказ  и  недовольство,  благодарность, сочувствие 

и т.д.; 

− в   умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

− в  освоении культурных форм выражения своих чувств.  

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

− в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

− в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной 

и природной среды;  
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− в   расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других;  

− в  расширении  представлений  о  целостной  и  подробной  картине  мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

− в  умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира;  

− в  умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе;  

− в  умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;  

− в  развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы;  

− в  развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности;  

− в  накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  

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

− чтобы быть понятым другим человеком; 

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

людей;  

− в  способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

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

соответствующих  возрасту  ценностей  и  социальных  ролей, проявляющаяся: 

− в  знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

− в  освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении 

корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и другие. 

− в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

− выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

− в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  

− в  умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи;  

− в  умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта.  

Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО  отражают: 

− способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

− способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и других   

ситуациях   общения,   умение   передавать   свои   впечатления,  

− умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 

вопросы; 

− способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

− стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 
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− умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

− определять и сохранять способ действий;  

− использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

− осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

− оценивать процесс и результат деятельности, сформированные в соответствии с 

требованиями к результатам освоения АООП ООО. 

 

Оценка эффективности использования приемов психолого-педагогической 

коррекции в урочной и внеурочной деятельности происходит на основании данных 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации и предусматривает оценки 

динамики личностных результатов освоения  АООП, оценку достижения предметных 

результатов и мониторинг сформированности универсальных учебных дейтсвий 

обучающихся с ОВЗ. 

К общим критериям  эффективности коррекционной работы можно отнести:   

1. Освоение обучающимся с ОВЗ на достаточном (базовом) уровне основной 

образовательной программы основного общего образования.  

2. Готовность обучающегося с ОВЗ к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению.  

3. Преодоление, компенсация или минимизация имеющихся особых образовательных 

потребностей и совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций.  

4. Успешное прохождение обучающимся с ОВЗ итоговой аттестации. 

 

3. Организационный раздел 

    

3.1.Учебный план основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического (интегрированный 

вариант 7.1 и 7.2)  является нормативным документом, регламентирующим организацию и 

содержание образовательного процесса. Учебный план обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований Федерального государственного стандарта основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных и коррекционно-развивающей областей по классам 

(годам обучения). Учебный план отвечает всем требованиям, предъявляемым к 

содержанию образования, соблюдает преемственность при изучении предметов по 

уровням образования, регулирует обязательную минимальную и дополнительную 

нагрузку в рамках максимально допустимого количества часов в каждом классе. 

Учебный план формируется в соответствии с: 

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

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19. 12. 2014 № 1598; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 287 (далее – обновленный ФГОС ООО); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
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Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления 2 детей и молодежи»;  

-  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы ОО для 

обучающихся с задержкой психического развития (интегрированный вариант) 

- Уставом МАОУ НТГО «СОШ №1»; 

- Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ, умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в МАОУ НТГО «СОШ №1»; 

- Годовым календарным учебным графиком МАОУ НТГО «СОШ 

 

Учебный план учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН. 

При организации образовательной деятельности учитываются особенности 

психофизического развития, индивидуальные возможности и состояние здоровья 

обучающихся с задержкой психического развития. 

Срок освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР составляет 5 лет. 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в 5- 9 

классах – 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 

дней.   

Регламентирование учебной деятельности, даты начала и окончания каникул в 

течение учебного года устанавливаются календарным учебным графиком. Для 

профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

− для обучающихся 5 – 6  классов – не более 6 уроков; 

− для обучающихся 7 – 9  классов – не более 7 уроков. 

Расписание уроков (в том числе время начала уроков, продолжительность урока) 

составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Факультативные 

занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ проводятся в 1 смену. Учебные занятия 

начинаются в 8.00. Обучающиеся с ОВЗ обучаются по пятидневной учебной неделе. Для 

предупреждения переутомления в течение недели для обучающихся с ОВЗ предусмотрен 

облегченный учебный день в среду. 

Продолжительность урока – 40 минут. Объем заданий по всем предметам не 

превышает затраты времени на его выполнение (в астрономических часах): 

− в 5 классах - 2 ч., 

− в 6 - 8 классах - 2,5 ч., 

− в 9  классах - до 3,5 ч. 

При наличии необходимых условий и средств обучения деление классов на две 

группы при проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии (5 – 9  
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классы), информатике (5 – 9 классы) предусмотрено при наполняемости классов 20 и 

более человек. 

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 

групповые,  факультативные  занятия  учитываются  при  определении  максимально 

допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН. 

При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах 

индивидуальные учебные планы составляются на основе требований ФГОС основного 

общего образования.  

Уменьшать количество обязательных учебных предметов запрещено. Соотношение 

часов классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся определяется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся, получающих образование в очно-заочной и 

(или) заочной формах. 

Если учебный предмет изучается в рамках самостоятельной работы обучающихся, в 

годовом учебном плане образовательной организации должны быть предусмотрены часы 

для проведения промежуточной и (или) итоговой аттестации обучающихся. 

Для реализации общеобразовательных программ (в том числе адаптированных) 

школой используются учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345); учебные пособия, 

выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

09.06.2016 № 699).В соответствии с ФГОС общего образования, норма обеспеченности 

образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчёта: 

− не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы; 

− не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основной образовательной 

программы. 

Учебники и учебные пособия предоставляются обучающимся бесплатно на время 

получения образования. 

Библиотечный фонд образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с ФГОС 

основного общего образования укомплектован печатными или электронными 

информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: 

учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и материалами, дополнительной 

литературой. 

Обучение осуществляется на русском языке.  

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 

6020 часов (в соответствии с требованиями ФГОС ООО). 

Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  обязательных  

учебных  предметов  для реализации  основной  образовательной  программы  основного  

общего  образования,  отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного основного образования:  формирование  гражданской  
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идентичности  школьников,  их  приобщение  к общекультурным  и  национальным  

ценностям,  информационным  технологиям,  готовность  к продолжению  образования  в  

старшей  школе,  формирование  здорового  образа  жизни,  знаний поведения  в  

экстремальных  ситуациях,  личностного  развития  обучающегося  в  соответствии  с  его 

индивидуальностью.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

− русский язык и литература (русский язык, литература);  

− родной (русский) язык и родная (русская) литература; 

− иностранные языки (иностранный язык / английский, второй иностранный 

язык / немецкий); 

− математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  

− общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география);  

− основы духовно-нравственной культуры народов России;   

− естественно-научные предметы (биология, физика, химия);  

− искусство (музыка, ИЗО);   

− физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности);  

− технология (технология)  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Организация внеурочной деятельности осуществляется во второй половине дня 

представляет учащимся возможность выбора занятий, направленных на развитие личности.  

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация 

занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется школой 

самостоятельно. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями, направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение, содержание осуществляется школой самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия 

проводятся как  в индивидуальной, так и  в групповой форме. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

коррекционными курсами:  

1. Психокоррекционный курс: Коррекция и развитие коммуникативной и 

личностной сферы 

2. Психокоррекционный курс: Развитие мыслительных операций и сенсорных 

процессов 
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3. Логопедический курс: Коррекция нарушений письменной речи 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с 

действующим школьным  Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Учебный план обучающихся АООП ОО ЗПР 

5- 9 класс (новый ФГОС) 

 

Предметные области 

 

Учебные  

предметы 

 

                 Классы 

 

Количество часов в неделю 

 

 Всего 

 

5 

класс 

 

6 

класс 

 

7 

класс 

 

8 

класс 

9 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 

  1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно - 

научные предметы 

История   2* 2 2 2 2 
10 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

0,5 

 

 

  

0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 0,5  3,5 

Музыка 1 1 1 0,5  3,5 

Технология Технология   2 2 2 1 1 8 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого:  26,5 28 30 31 32 148 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 2 2 1 9 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 1 
   

2 

Математическая 
  

1 1 1 3 
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грамотность 

Общественно - 

научные предметы 

Обществознание 1 1 
   

2 

Естественнонаучные 

предметы 

Естественно-

научная 

грамотность 

  1 1 - 2 

Итого  28,5 30 32 33 33 156,5 

Максимально допустимая недельная  

нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая  область 5 
5 5 5 5 25 

Психокоррекционный курс: Коррекция и 

развитие коммуникативной и личностной 

сферы 

1 

1 1 1 1 5 

Психокоррекционный курс: Развитие 

мыслительных операций и сенсорных 

процессов 

2 

2 2 2 2 10 

Логопедический курс: Коррекция 

нарушений письменной речи 

2 
2 2 2 2 10 

Учебные недели 34 34 34 34 34 170 

Всего часов 969 1020 1088 1122 1122 5321 

 

Учебный план обучающихся АООП ОО ЗПР 

5- 9 класс (старый ФГОС) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 6 5 4 3 23 

Литература  3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

- - 0,5 - - 0,5 

Родная литература (на 

русском языке) 

- - 0,5 - - 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (французский) 

- - - - 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России - 1 2* 2* 2* 10 

Всеобщая история 2 1 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Основы духовно- Основы духовно- 0,5 - - - - 0,5 
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нравственной 

культуры народов 

России 

нравственной 

культуры народов 

России 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия  - - - 2 2 4 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка  1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - - 3 

Технология Технология  2 2 2 1 - 7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Физическая культура  3** 3** 3** 3** 3** 15 

Итого: 27,5 29 32 32 32 152,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика 0,5 1 - - - 1,5 

Обществознание 1 - - - - 1 

Практикум по праву - - - 1 - 1 

Практикум по биологии - - - - 1 1 

Максимально допустимая недельная  

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая  область 5 5 5 5 5 25 

Психокоррекционный курс: Коррекция и 

развитие коммуникативной и личностной 

сферы 

1 1 1 1 1 5 

Психокоррекционный курс: Развитие 

мыслительных операций и сенсорных 

процессов 

2 2 2 2 2 10 

Логопедический курс: Коррекция нарушений 

письменной речи 

2 2 2 2 2 10 

Учебные недели 34 34 34 34 34 170 

Всего часов 969 1020 1088 1122 1122 5321 

 

 

 

3.2. Программа внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности является основным механизмом реализации 

внеурочной деятельности в  МАОУ НТГО «СОШ №1» на уровне основного общего 

образования, обеспечивает учет индивидуальных особенностей о потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности  на уровне основного 

общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей школы. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения АООП ООО. Целью 

внеурочной деятельности  является создание условий для самоопределения,  самовыражения 

обучающихся, проявления и развития их творческих способностей.   Внеурочная  

деятельность решает следующие задачи:  

1. Удовлетворение индивидуальных познавательных потребностей и интересов 
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обучающихся  

2. Развитие способностей и склонностей обучающихся  

3. Развитие интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфер личности  

4. Развитие ключевых социальных компетенций  

5. Обеспечение успешной адаптации обучающегося  в социуме.  

Внеурочная деятельность в МАОУ НТГО «СОШ №1» реализуется по следующим 

направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося с ОВЗ определяется его родителями (законными представителями) с учетом 

занятости обучающегося. Обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая область, которая представлена коррекционно-развивающими 

занятиями. Их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется 

организацией, исходя психофизических особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ на основе рекомендаций ПМПК, заключений ППк.   

Время, отведённое на внеурочную деятельность и коррекционно-развивающие 

занятия, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию АООП ООО. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную 

деятельность, осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ―  не более 10 ч, из 

них не менее 5 ч в неделю отводится на коррекционно-развивающую область и не более 5 

часов для реализации направлений внеурочной деятельности.  Формы организации 

внеурочной деятельности, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации АООП ООО определяет образовательная организация и реализует через план 

внеурочной деятельности и расписание занятий внеурочной деятельности, ежегодно 

утверждаемые директором школы. Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы 

как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные 

дни.  

План внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ разрабатывается 

индивидуально на основе плана внеурочной деятельности ООП ООО МАОУ НТГО «СОШ 

№1», дополняется часами коррекционно-развивающей области с учетом рекомендаций 

ПМПК, ППк и мнения родителей (законных представителей). 

Состав, структура направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности 

По результатам анкетирования и личных заявлений родителей (законных 

представителей) внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное направление реализуется через систему 

классного руководства, внеурочной деятельности по физической культуре с помощью таких 

форм как классные часы по здоровьесбережению, походы, эстафеты, «Веселые старты», 

кроссы, спортивные соревнования всех уровней, спортивные секции «Футбол», «Волейбол»,  

«Легкая атлетика». 

2. Общекультурное (художественно-эстетическое) направление реализуется 

через систему классного руководства (тематические выставки рисунков, поделок и т.д.), 

курсы  «Литературный марафон», «Секреты планеты», «Мастерская чудес», «Русская 

словесность», а также через школьные и классные экскурсии и мероприятия художественно-

эстетического направления. 

3. Общеинтеллектуальное направление реализуется через курсы 

«Функциональная грамотность», «Фиксиматики», «Мир логики», «Проектория», «Введение в 

право», «развивающие задачи по геометрии», «Политика и право», «Стилистика», 
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«ПолитикУм», а также через индивидуально-групповое сопровождение подготовки к 

предметным олимпиадам, конкурсам, НПК. 

4. Социальное  направление реализуется через систему классного руководства  

(общественно-полезные практики, акции, встречи с выдающимися людьми и т.д.), а так же 

курсы «Разговоры о важном», «ЮИД», «ДЮП», «Путь к успеху», «Индивидуальный 

проект», «Политика и право». 

5. Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности реализуется 

через систему классного руководства посредством следующих форм работы: акции, 

экскурсии в музеи, театры, экскурсионные поездки и т.д., а также через курсы «Смысловое 

чтение», «РДШ». 

Состав, структура и объем внеурочной деятельности по классам 

Нап-

е 

 

Клас

с 

Спортивно-

оздоровительно

е 

Общекультур

ное 

 

Общеинтеллектуал

ьное 

 

Социальное Духовно-

нравствен

ное 

Объе

м 

До 2 До 2 До 2 До 2 До 2 

 Спортивно-

оздоровительно

е 

Общекультур

ное 

 

Общеинтеллектуал

ьное 

 

Социальное Духовно-

нравствен

ное 

6 А, 

Б, В 

Классные часы 

по 

здоровьесбереже

нию (в том числе 

инструктажи, 

месячники 

безопасности), 

внеурочная 

деятельность по 

физической 

культуре 

(походы, 

эстафеты, Дни 

здоровья, 

«Веселые 

старты», 

спортивные 

соревнования 

всех уровней)  

Классные 

часы 

(тематические 

выставки 

рисунков, 

поделок и 

т.д.), 

школьные и 

классные 

экскурсии, 

мероприятия 

художественн

о-

эстетического 

направления 

 

Индивидуально-

групповое 

сопровождение 

подготовки к 

предметным 

олимпиадам, 

конкурсам, НПК, 

курс «Введение в 

право» 

 

Тематические 

классные 

часы, 

экскурсии, 

общественно-

полезные 

акции, курсы 

«Разговоры о 

важном», 

«ЮИД»  

Классные 

часы, 

внеклассны

е 

мероприят

ия 

(экскурсии, 

акции, 

поездки и 

т.д.), курс 

«Смыслово

е чтение» 

 До 2 До 2 До 2 До 2 До 2 

 Спортивно-

оздоровительно

е 

Общекультур

ное 

 

Общеинтеллектуал

ьное 

 

Социальное Духовно-

нравствен

ное 

7 А, 

Б 

Классные часы 

по 

здоровьесбереже

нию (в том числе 

инструктажи, 

Классные 

часы 

(тематические 

выставки 

рисунков, 

Индивидуально-

групповое 

сопровождение 

подготовки к 

предметным 

Тематические 

классные 

часы, 

экскурсии, 

общественно-

Классные 

часы, 

внеклассны

е 

мероприят
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месячники 

безопасности), 

внеурочная 

деятельность по 

физической 

культуре 

(походы, 

эстафеты, Дни 

здоровья, 

«Веселые 

старты», 

спортивные 

соревнования 

всех уровней)  

поделок и 

т.д.), 

школьные и 

классные 

экскурсии, 

мероприятия 

художественн

о-

эстетического 

направления 

 

олимпиадам, 

конкурсам, НПК, 

курс 

«Функциональная 

грамотность» 

полезные 

акции, курсы 

«Разговоры о 

важном», 

«ДЮП» 

ия 

(экскурсии, 

акции, 

поездки и 

т.д.) 

Объе

м 

До 2 До 2 До 2 До 2 До 2 

 Спортивно-

оздоровительно

е 

Общекультур

ное 

 

Общеинтеллектуал

ьное 

 

Социальное Духовно-

нравствен

ное 

8А, 

Б 

Классные часы 

по 

здоровьесбереже

нию (в том числе 

инструктажи, 

месячники 

безопасности), 

внеурочная 

деятельность по 

физической 

культуре 

(походы, 

эстафеты, Дни 

здоровья, 

«Веселые 

старты», 

спортивные 

соревнования 

всех уровней).  

Классные 

часы 

(тематические 

выставки 

рисунков, 

поделок и 

т.д.), 

школьные и 

классные 

экскурсии, 

мероприятия 

художественн

о-

эстетического 

направления. 

Индивидуально-

групповое 

сопровождение 

подготовки к 

предметным 

олимпиадам, 

конкурсам, НПК, 

курс «Реальная 

математика» 

Тематические 

классные 

часы, 

экскурсии, 

общественно-

полезные 

акции, курсы 

«Разговоры о 

важном», 

«Путь к 

успеху», 

«Индивидуаль

ный проект» 

Классные 

часы, 

внеклассны

е 

мероприят

ия 

(экскурсии, 

акции, 

поездки и 

т.д.), курс 

«РДШ»  

Объе

м 

До 2 До 2 До 2 До 2 До 2 

 Спортивно-

оздоровительно

е 

Общекультур

ное 

 

Общеинтеллектуал

ьное 

 

Социальное Духовно-

нравствен

ное 

9А, 

Б 

Классные часы 

по 

здоровьесбереже

нию (в том числе 

инструктажи, 

месячники 

безопасности), 

внеурочная 

деятельность по 

физической 

Классные 

часы 

(тематические 

выставки 

рисунков, 

поделок и 

т.д.), 

школьные и 

классные 

экскурсии, 

Индивидуально-

групповое 

сопровождение 

подготовки к 

предметным 

олимпиадам, 

конкурсам, НПК,  

курс 

«Развивающие 

задачи по 

Тематические 

классные 

часы, курс 

«Политика и 

право», 

«Разговоры о 

важном» 

Классные 

часы, 

внеклассны

е 

мероприят

ия 

(экскурсии, 

акции, 

поездки и 

т.д.) 
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культуре 

(походы, 

эстафеты, Дни 

здоровья, 

«Веселые 

старты», 

спортивные 

соревнования 

всех уровней) 

мероприятия 

художественн

о-

эстетического 

направления, 

курс «Русская 

словесность»  

геометрии» 

Объе

м 

До 2 До 2 До 3 До 2 До 1 

 Спортивно-

оздоровительно

е 

Общекультур

ное 

 

Общеинтеллектуал

ьное 

 

Социальное Духовно-

нравствен

ное 

10 Классные часы 

по 

здоровьесбереже

нию (в том числе 

инструктажи, 

месячники 

безопасности), 

внеурочная 

деятельность по 

физической 

культуре 

(походы, 

эстафеты, Дни 

здоровья, 

«Веселые 

старты», 

спортивные 

соревнования 

всех уровней) 

Классные 

часы 

(тематические 

выставки 

рисунков, 

поделок и 

т.д.), 

школьные и 

классные 

экскурсии, 

мероприятия 

художественн

о-

эстетического 

направления. 

Индивидуально-

групповое 

сопровождение 

подготовки к 

предметным 

олимпиадам, 

конкурсам, НПК,  

курсы 

«Стилистика», 

«ПолитикУм» 

Тематические 

классные 

часы, курс 

«Разговоры о 

важном» 

Классные 

часы, 

внеклассны

е 

мероприят

ия 

(экскурсии, 

акции, 

поездки и 

т.д.). 

* Объем времени в неделю по направлениям (если это не конкретные курсы внеурочной 

деятельности) определен  в среднем годовом выражении. Это означает, к примеру, что если 

на одной неделе запланирована эстафета и подготовка к ней (спортивно-оздоровительное 

направление), то в течение двух последующих недель часы указанного направления 

считаются реализованными. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, на 1 обучающегося составляет не более 10 учебных часов в 

неделю, из которых обучающийся в праве выбрать для себя занятия в любом из 

представленных в плане направлений. Для предотвращения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки на период каникул (в т.ч. летних) 

используются возможности организации отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, создаваемых на базе МАОУ НТГО «СОШ №1».  В каникулярное время для 

реализации внеурочной деятельности также используются возможности туристических 

походов, экскурсионных поездок. В зависимости от задач на каждом этапе реализации ООП 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность может изменяться.  

Распределение часов на внеурочную деятельность.(новый ФГОС) 
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По результатам анкетирования и личных заявлений родителей (законных 

представителей) выделены отдельные учебные курсы внеурочной деятельности по 

следующим направлениям: 

№ 

п/п 
Класс 

Название 

учебного курса 

внеурочной 

деятельности 

Направление 

учебного курса 

внеурочной 

деятельности 

Основные цели учебного 

курса внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

1 5А, Б Разговоры о 

важном 

Социально 

значимая, 

просветительская 

деятельность 

Развитие ценностного 

отношения школьников к 

своей родине - России, 

населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, 

богатой природе и 

великой культуре. Занятия 

направлены на 

формирование 

соответствующей 

внутренней позиции 

личности школьника, 

необходимой ему для 

конструктивного и 

ответственного поведения 

в обществе 

1 

2 5А, Б Функциональная 

грамотность 

Функциональная 

грамотность 

Развитие у школьников 

способности применять 

приобретённые на 

обычных уроках знания, 

умения и навыки для 

решения жизненных 

задач, умений 

синтезировать их для 

решения конкретной 

учебной проблемы 

1 

3 5А Мастерская 

чудес 

Творческая 

деятельность 

Создание условий для 

проявления творческих 

способностей 

обучающихся в процессе 

приобретения ими опыта 

практической работы в 

различных видах 

художественно-

творческой деятельности. 

1 

4 5А, Б Смысловое 

чтение 

Функциональная 

грамотность 

Совершенствование 

читательской грамотности 

обучающихся, развитие 

текстовой деятельности с 

различным формами 

представления 

информации  

1 

5 5А, Б Финансовая 

грамотность 

Функциональная 

грамотность 

Развитие у школьников 

способности применять 

1 
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приобретённые на 

обычных уроках знания, 

умения и навыки для 

решения жизненных 

задач, умений 

синтезировать их для 

решения конкретной 

учебной проблемы 

6 5 Б Робототехника Техническое 

творчество 

Развитие способностей 

технического творчества 

посредством 

конструкторской и 

проектной деятельности 

1 

 

 

Краткое описание планируемых результатов внеурочной деятельности 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 

отнесены: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию; ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД. Кроме того, 

внеурочная деятельность позволяет педагогическому коллективу оптимизировать учебную 

нагрузку учащихся, улучшить условия для развития ребенка, учесть возрастные 

и индивидуальные особенности детей. 

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося используется портфолио — накопительная система оценивания, 

характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений. Для 

представления результатов достижений используются также такие формы, как выставка 

достижений учащихся, самооценка, педагогический мониторинг, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, наблюдения и др. 

 

 

 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

 

Нормативные условия  

В Школе сформирован банк нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального и школьного уровней. Разработана и реализуется система 

мониторинга метапредметных универсальных учебных действий (УУД) на уровне 

начального общего образования (данную работу проводит педагог-психолог совместно с 

учителями начальных классов). Разработаны и реализуются рабочие программы на 

уровеньоб учения по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам 

коррекционно-развивающей области.  

Организационно-содержательные условия  
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В рамках ШМО учителей на заседаниях рассматриваются различные вопросы 

реализации АООП ООО ЗПР, работа по самообразованию педагогов планируется с учетом 

необходимости реализации коррекционной направленности учебно-воспитательного 

процесса. Проводятся школьные семинары для учителей начальных классов, в рамках 

которых учителя дают открытие уроки по разным учебным предметам с использованием 

личностно-ориентированного, деятельностного, дифференцированного подходов в обучении, 

ИКТ технологий. Формируется электронная база методических материалов, виртуальный 

методический кабинет с рабочими программами на ступень обучения и календарно-

тематическим планированием по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, 

курсам коррекционно-развивающей области.  

Реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности. Данная 

модель наиболее соответствует возможностям школы: в ее реализации могут принимать 

участие все педагогические работники организации (учителя, учителя-логопеды, социальный 

педагог, педагог-психолог, воспитатель и др.), происходит оптимизация внутренних ресурсов 

школы.  

Кадровые условия. 

Педагогические работники – учитель начальных классов, учитель музыки, учитель 

рисования, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, педагог-психолог, 

учитель логопед, социальный педагог, учитель-дефектолог – наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой 

должности направлению (профилю, квалификации) подготовки должны имеют 

удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования 

установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

В течение года организуется психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений на уровне начального общего образования в рамках школьного 

ППк, в постоянный состав которого входят педагог-психолог, социальный педагог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог. Организовано взаимодействие со специалистами ТПМПК. 

Материально-технического условия. Материально-техническое обеспечение 

заключается в создании надлежащих материально-технических условий для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здание и помещения Школы, организацию их пребывания, обучения в Школе 

(архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также позволяющих обеспечить адаптивную 

и коррекционно-развивающую среды Школы:  

- наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом(1)  

Реализация АООП ООО требует обеспечение оснащенности учебной деятельностии 

оборудования учебных помещений в соответствии с Федеральными требованиями в части 

минимальной оснащенности учебной деятельности и оборудования учебных помещений 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010г. №986). Реализация 

данного направления определяет необходимость укомплектования начальной школы 

современным оборудованием, обеспечивающим возможность использования и создания 

информации, в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением (компьютер, проектор, интерактивная доска и т.п.), 

возможность осуществления информационного взаимодействия в локальных и глобальных 

сетях, доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам федеральных и 

региональных центрах информационно-образовательных ресурсов. Поэтапно проводится 

оснащение подобным оборудованием кабинетов начальной школы. Все кабинеты начальной 

школы оборудованы мультимедийным оборудованием. Данное оборудование 

использовалось педагогами для проведения уроков с применением образовательных ИКТ 

(использованием электронных приложений к учебникам, осуществления проектной 

деятельности и т.п.).  
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Информационные условия Особенности организации учебной деятельности в 

классах АООП ООО размещаются на сайте Школы; рассматриваются в ежегодном отчете о 

проведении самообследования; являются обязательными вопросами на проводимых в 

течение года общешкольных родительских собраний для будущих первоклассников, а также 

на классных родительских собраниях. 

Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 

организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию 

АООП в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП должны: 

1) обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с ОВЗ на получение 

бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

2) обеспечивать организации возможность исполнения требований Стандарта; 

3) обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

4) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП должно осуществляться в объеме определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 

электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП, в 

том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации. 
 

 


