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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО 

обучающихся с ЗПР) муниципального общеобразовательного учреждения Андреапольской 

средней общеобразовательной школы № 2  разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (далее – ПООП ООО), Примерной программой воспитания (одобрена 

решением ФУМО от 02.06.2020 г.), с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования.  

Структура ПАООП ООО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

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

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

▪ пояснительную записку; 

▪ цели и задачи реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР; 

▪ принципы и подходы к формированию АООП ООО обучающихся с ЗПР; 

▪ планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО; 

▪ систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

обучающихся с ЗПР. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования обучающихся с ЗПР и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов: 

▪ рабочие программы отдельных учебных предметов; 

▪ формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

▪ программу воспитания обучающихся с ЗПР, разработанную на основе Примерной 

программы воспитания (одобренной решением ФУМО по общему образованию 

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

▪ программу коррекционной работы, включая программы коррекционных курсов. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

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

Организационный раздел включает: 

▪ учебный план;  

▪ план внеурочной деятельности;  

▪ календарный учебный график; 

▪ календарный план воспитательной работы; 

▪ систему специальных условий реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР, 

включая общесистемные требования, требования к материально-техническому и 

учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым, психолого-

педагогическим, финансовым условиям. 

Решение о получении образования обучающимся с ЗПР на уровне основного общего 

образования по адаптированной основной образовательной программе принимается на 

основе заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), 

сформулированного по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

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



индивидуальной программой реабилитации и/или абилитации инвалида (далее – ИПРА) в 

части создания специальных условий получения образования. 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

2.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

2.1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная группа среди 

обучающихся с ОВЗ, характеризующаяся крайней неоднородностью состава, которая 

обусловлена значительным разнообразием этиологических факторов, порождающих 

данный вид психического дизонтогенеза, что обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений. 

Комплекс биосоциокультурных факторов, вызвавших у обучающегося задержку 

психического развития, включающий функциональную и/или органическую 

недостаточность центральной нервной системы, и отсутствие или недостаточность 

специализированной помощи на уровне начального общего образования приводят в ряде 

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

необходимость обеспечения специальных образовательных условий при обучении таких 

обучающихся на уровне основного общего образования.  

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной коррекционной работе, 

направленной на развитие навыков, необходимых для формирования учебных и 

социальных компетенций, преодоление или ослабление нарушений в психофизическом и 

социально-личностном развитии. 

Даже при условии получения специализированной помощи в период обучения в 

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

определенные затруднения в учебной деятельности, обусловленные дефицитарными 

познавательными способностями, специфическими недостатками психологического и 

речевого развития, нарушениями регуляции поведения и деятельности, пониженным 

уровнем умственной работоспособности и продуктивности. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (АООП ООО обучающихся 

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

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, особых образовательных потребностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП основного общего образования обучающихся с ЗПР предназначена для 

освоения обучающимися, успешно освоившими адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования (АООП НОО) 

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

и при этом нуждающихся в пролонгации специальных образовательных условий на уровне 

основного общего образования. Успешное освоение обучающимися с ЗПР АООП 

начального общего образования является необходимым условием освоения обучающимися 

с ЗПР АООП основного общего образования. 

 

 



2.1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

 

Целями реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с ЗПР являются:  

▪ достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, как академических, так и социальных 

(жизненных), определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

▪ становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

▪ обеспечение соответствия адаптированной основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

▪ обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

▪ обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с ЗПР; 

▪ установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного и 

социализирующего потенциала образовательной организации, инклюзивного 

подхода в образовании, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на уровне основного 

общего образования; 

▪ обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

▪ взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

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

психолого-педагогической и социальной помощи, социально-ориентированными 

общественными организациями; 

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

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

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

▪ организацию творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

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

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной инклюзивной социальной среды, школьного уклада; 

▪ сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся с ЗПР, обеспечение их безопасности. 

 

 

2.1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития 

 



Методологической основой ФГОС ООО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

▪ воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

▪ ориентацию на достижение основного результата образования – развитие личности 

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

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

формирование готовности обучающегося с ЗПР к саморазвитию и дальнейшему 

обучению; 

▪ признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся с ЗПР; 

▪ учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических особенностей 

обучающихся с ЗПР при построении образовательного процесса на уровне 

основного общего образования и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

▪ разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

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

▪ преемственность адаптированных основных образовательных программ для 

обучающихся с ЗПР, проявляющуюся во взаимосвязи и согласованности в отборе 

содержания образования, а также в последовательности его развертывания по 

уровням образования и этапам обучения в целях удовлетворения особых 

образовательных потребностей, обеспечения системности знаний, повышения 

качества образования и обеспечения его непрерывности; 

▪ принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение обучающимися с ЗПР 

личностных результатов освоения образовательной программы; 

▪ принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся с ЗПР, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с 

требованиям СанПиН РФ. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 11–15 лет. 

Срок получения основного общего образования при обучении по адаптированной 

основной образовательной программе для обучающихся с задержкой психического 

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

обучающихся с ЗПР, независимо от применяемых образовательных технологий, срок 

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

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

организовано по индивидуальному учебному плану, разрабатываемому образовательной 

организацией самостоятельно, с учетом пролонгации года. Соответствующая 

корректировка вносится в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей. 

 

 

Особенности построения содержания образовательной программы 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития разрабатывается в 

соответствии со ФГОС основного общего образования, с учетом Примерной основной 

образовательной программы (ПООП), на основе Примерной адаптированной основной 



образовательной программы основного общего образования (ПАООП ООО) обучающихся 

с задержкой психического развития. 

Требования к предметным результатам обучающихся с ЗПР в части итоговых 

достижений к моменту завершения обучения на уровне основного общего образования 

должны полностью соответствовать требованиям к предметным результатам для 

обучающихся по основной образовательной программе, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. 

Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору 

содержания программ учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей 

и возможностей обучающегося. Объем знаний и умений по учебным предметам 

несущественно сокращается за счет устранения избыточных по отношению к основному 

содержанию требований.  

Тематическое планирование и количестве часов, отводимых на освоение каждой 

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

образовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР, в целом 

совпадают с соответствующим разделом примерной основной образовательной программы 

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

изменения в содержание и распределение учебного материала по годам обучения, в 

последовательность изучения тем и количество часов на освоение каждой темы, 

определение организационных форм обучения и т.п. Обоснованность данных изменений 

определяется выбранным образовательной организацией УМК, индивидуальными 

психофизическими особенностями конкретных обучающихся с ЗПР, степенью усвоенности 

ими учебных тем.  

 

 

2.1.1.3. Психолого-педагогические особенности и особые образовательные 

потребности обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного 

общего образования 

 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой 

психического развития на уровне основного общего образования 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной 

саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество становления высших 

психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих познавательной 

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

познавательных, но и социально-перцептивных и коммуникативных способностей, нередко 

сопряженный с проблемами поведения и эмоциональной регуляции, что в совокупности 

затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими. 

С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя 

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

обучающемуся с ЗПР начинают предъявляться требования самостоятельного 

познавательного поиска, постановки учебных целей, освоения и самостоятельного 

осуществления контрольных и оценочных действий, проявления инициативы в 

организации учебного сотрудничества. По мере взросления у подростка происходят 

качественное преобразование учебных действий моделирования, контроля, оценки и 

переход к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временной перспективе. Характерной особенностью 

подросткового периода становится развитие форм понятийного мышления, усложняются 

используемые коммуникативные средства и способы организации учебного 

сотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент в коммуникативной 

деятельности смещается на межличностное общение со сверстниками, которое приобретает 

для обучающегося подросткового возраста особую значимость. В личностном развитии 



происходят многочисленные качественные изменения прежних интересов и склонностей, 

качественно изменяются самоотношение и самооценка в связи с появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний. К девятому классу завершается 

внутренняя переориентация с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на 

нормы поведения взрослых. Следует учитывать ряд особенностей подросткового возраста: 

обостренную восприимчивость к усвоению норм, ценностей и моделей поведения; сложные 

поведенческие проявления, вызванные противоречием между потребностью в признании 

их со стороны окружающих и собственной неуверенностью; изменение характера и способа 

общения и социальных взаимодействий.  

Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для данной категории 

особенностями. У обучающихся с ЗПР подросткового возраста часто наблюдаются 

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

отстаивать собственную позицию. Особые сложности могут создавать нарушения 

произвольной регуляции: для школьников часто характерны импульсивные реакции, они 

не могут сдерживать свои стремления и порывы, не контролируют проявления эмоций, 

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

слабая способность к волевым усилиям, направленным на преодоление учебных и иных 

затруднений.  

У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что 

снижает их устойчивость к внешним негативным воздействиям со стороны окружающих, 

проявляется в несамостоятельности и шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР нередко 

демонстрируют некритично завышенный уровень притязаний, проявления эгоцентризма. 

Недостатки саморегуляции снижают способность к планированию, приводят к 

неопределенности интересов и жизненных перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования важно 

учитывать особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и личностной 

сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 

Особенности познавательной сферы 

Своеобразие познавательной деятельности при задержке психического развития 

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

первичным состоянием функциональной и/или органической недостаточности ЦНС. У 

подростков с ЗПР сохраняются недостаточный уровень сформированности познавательных 

процессов и пониженная продуктивность интеллектуально-мнестической деятельности.  

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного вида 

деятельности на другой, повышенные истощаемость и пресыщаемость, отвлекаемость на 

посторонние раздражители, что затрудняет последовательное и контролируемое 

выполнение длинного ряда операций.  

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует механическое 

заучивание, что в сочетании с иными недостатками мнестической деятельности не может 

обеспечить прочного запоминания материала.  

В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной 

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

обучающиеся с ЗПР демонстрируют слабую познавательную и поисковую активность в 

решении мыслительных задач, поверхностность при выборе способа действия, отсутствие 

стремления к поиску рационального решения. В операциональных характеристиках 

мышления отмечаются трудности при выполнении логических действий анализа и синтеза, 

классификации, сравнения и обобщения, основанных на актуализации существенных 

признаков объектов.  

Трудности вызывает построение логических рассуждений, опирающихся на 

установление причинно-следственных связей, на необходимость доказательного 

обоснования ответа, способность делать вывод на основе анализа полученной информации. 

Подросток с ЗПР затрудняется в осуществлении логической операции перехода от видовых 



признаков к родовому понятию, в обобщении, интегрировании информации из различных 

источников, в построении простейших прогнозов. Следует отметить, что часто возникают 

трудности использования мыслительной операции, сформированной на одном учебном 

материале, в работе с другим материалом или в изменившихся условиях сходных задач.  

При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы по 

определенным признакам сложности возникают при самостоятельном определении 

основания для классификации и его вербальном обозначении. 

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня нормального 

развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования понятиями, включения 

понятий в разные системы обобщения. Все это осложняется недостаточной способностью 

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

сопровождении изучения программного материала дополнительной визуализацией, 

конкретизацией, примерами, связью с практическим опытом. 

Для обучающихся с ЗПР подросткового возраста характерна слабость речевой 

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

спланировать свои действия и дать о них вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются недостатки 

фонематической стороны речи, они продолжают смешивать оппозиционные звуки, 

затрудняются выполнять фонематический разбор слова. У них остаются замены и 

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

структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и с запозданием; 

обучающимся сложно образовывать новые слова приставочным и суффиксальным 

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

письменной речи. 

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

контекст для понимания значения нового слова. Обедненный словарный запас затрудняет 

речевое оформление высказывания, отражающееся на качестве коммуникации. 

В речи обучающихся с ЗПР превалируют существительные и глаголы. Крайне редко 

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

подходящими по смыслу. Различение причастий и деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи обучающимся с ЗПР сложно подбирать и использовать 

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

самостоятельной речи образные сравнения. 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются специфические 

нарушения письма, обусловливающие большое количество орфографических и 

пунктуационных ошибок. Ошибки на правила правописания чаще всего являются 

следствием недоразвития устной речи, недостаточности метаязыковой деятельности, 

несформированности регуляторных механизмов. Количество дисграфических ошибок к 5 

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

увеличением объема программного материала по русскому языку.  

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного 

принципов орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных орфографических 

ошибках. При построении предложений школьники допускают синтаксические, 

грамматические и стилистические ошибки. При повышении степени самостоятельности 

письменных работ количество ошибок увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 

Центральным признаком задержки психического развития любой степени 

выраженности является недостаточная сформированность саморегуляции. В подростковом 

возрасте произвольная регуляция все еще остается незрелой. Подростки с ЗПР легко 

отвлекаются в процессе выполнения заданий, совершают импульсивные действия, 



приступают к работе без предварительного планирования, не проводят промежуточного 

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

удерживать внимание на одном предмете или действии. Отмечается несформированность 

мотивационно-целевой основы учебной деятельности, что выражается в низкой поисковой 

активности. 

По причине слабой саморегуляции и склонности к эмоциональной дезорганизации 

деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в постоянной поддержке со стороны 

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

Трудности развития волевых процессов у обучающихся с ЗПР подросткового 

возраста приводят к невозможности устойчиво мотивированного управления своим 

поведением. Слабость эмоциональной регуляции проявляется у них в нестабильности 

эмоционального фона, недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к 

аффективным реакциям, раздражительности, вспыльчивости. 

Недостаточное развитие эмоциональной сферы характеризуются поверхностностью 

и нестойкостью эмоций, сниженной способностью к вербализации собственного 

эмоционального состояния, бедностью эмоционально-экспрессивных средств в общении с 

окружающими, слабостью рефлексивной позиции, узким репертуаром способов 

адекватного и дифференцированного выражения эмоций и эмоционального реагирования в 

различных жизненных ситуациях. 

У обучающихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерны 

нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции 

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

системе социальных взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное 

взаимодействие с учетом позиций и мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы, подростки с 

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

особенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство неуверенности в себе, 

сниженная критичность к своему поведению, упрямство в связи с определенной 

аффективной неустойчивостью, боязливость, обидчивость, повышенная конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у них в процессе планирования жизненных 

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

сопровождается безынициативностью, необязательностью, уходом от ответственности за 

собственные поступки и поведение, отсутствием стремления улучшить свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные 

отношения 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста недостаточно развиты 

коммуникативные навыки, репертуар коммуникативных средств беден, часто отмечается 

неадекватное использование невербальных средств общения и трудности их понимания. 

Качество владения приемами конструктивного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми невысокое. Социальные коммуникации у них характеризуются отсутствием 

глубины и неустойчивостью в целом, неадекватностью поведения в конфликтных 

ситуациях. Понимание индивидуальных личностных особенностей партнеров по общению 

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

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

зрения партнера по совместной деятельности. Усвоение и воспроизведение адекватных 

коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию подростков 

с ЗПР малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать учебное сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила общения и сотрудничества 

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

могут понять социальный и эмоциональный контекст конкретной коммуникативной 

ситуации, что проявляется в неадекватности коммуникативного поведения, специфических 

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



конфликта – к неправильным способам реагирования, неадекватным стратегиям поведения. 

Школьники с ЗПР не умеют использовать опыт взаимоотношений с окружающими для 

последующей коррекции своего коммуникативного поведения, не могут учитывать оценку 

своих высказываний и действий со стороны взрослых и сверстников. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала 

На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к 

учебной деятельности обучающихся: к целенаправленности, самостоятельности, 

осуществлению познавательного поиска, постановке учебных целей и задач, освоению 

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

образования сохраняются недостаточная целенаправленность деятельности, трудности 

сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение 

организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску различных вариантов 

решения. Отмечаются трудности при самостоятельной организации учебной работы, 

стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене поиска 

решения формальным действием. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого 

познавательного интереса, мотивации достижения результата, стремления к поиску 

информации и усвоению новых знаний.  

Учебная мотивация у обучающихся с ЗПР подросткового возраста остается 

незрелой, собственно учебные мотивы формируются с трудом и являются неустойчивыми; 

для них важнее внешняя оценка, чем сам результат, они не проявляют стремления к 

улучшению своих учебных достижений, не пытаются осмыслить работу в целом, понять 

причины своих ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР низка вследствие 

импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным 

действиям и решениям.  

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера 

выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной 

интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение 

деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности учащиеся не могут 

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

заданий, не требующих волевого усилия, могут долгое время сохранять работоспособность. 

Большое влияние на работоспособность оказывают внешние факторы: интенсивность 

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

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

ребенка события. 

Особенности освоения учебного материала связаны у школьников с ЗПР с 

неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной 

информации, непрочностью следов при запоминании материала, неточностью и ошибками 

воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования 

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

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

визуальную поддержку, смысловые схемы. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить 

применение усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдаются затруднения с пониманием 

научных текстов: им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, 

изложить основное содержание. Характерной особенностью являются затруднения в 

самостоятельном выборе нужного способа действия, применении известного способа 

решения в новых условиях или одновременном использовании двух и более простых 

алгоритмов. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 



развития на уровне основного общего образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и 

специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы 

обучающихся. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие 

общие образовательные потребности: потребность во введении специальных разделов 

обучения и специфических средств обучения, потребность в качественной 

индивидуализации и создании особой пространственной и временной образовательной 

среды, потребность в максимальном расширении образовательного пространства за 

пределы образовательной организации, потребность в согласованном участии в 

образовательном процессе команды квалифицированных специалистов и родителей 

обучающихся с ЗПР.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

▪ потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания 

программного материала учебных предметов с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования;  

▪ включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при 

реализации образовательных программ основного общего образования с учетом 

преемственности уровней начального и основного общего образования; 

▪ развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических действий, 

составляющих основу логических мыслительных операций, расширение 

метапредметных способов учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих 

процесс освоения программного материала; 

▪ применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом 

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

компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, 

при решении практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение 

алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении 

учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией; разносторонняя 

проработка учебного материала, закрепление навыков и компетенций 

применительно к различным жизненным ситуациям; увеличение доли практико-

ориентированного материала, связанного с жизненным опытом подростка; 

разнообразие и вариативность предъявления и объяснения учебного материала при 

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

▪ организация образовательного пространства, рабочего места, временной 

организации образовательной среды с учетом психофизических особенностей и 

возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование 

образовательной среды с учетом повышенной истощаемости и быстрой 

утомляемости в процессе интеллектуальной деятельности, сниженной 

работоспособности, сниженной произвольной регуляции, неустойчивости 

произвольного внимания, сниженного объема памяти и пониженной точности 

воспроизведения);  

▪ специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и 

поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, 

использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать 

помощь взрослого в затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное 

развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

▪ учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа переработки 



информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной 

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

▪ стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на 

уроках знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной 

жизни; формирование читательской культры; 

▪ применение специального подхода к оценке образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

использование специального инструментария оценивания достижений и выявления 

трудностей усвоения образовательной программы; 

▪ формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с 

позиций личностного становления и профессионального самоопределения;  

▪ развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения 

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

максимальное расширение социальных контактов, помощь обучающемуся с ЗПР в 

осознании социально приемлемого и одобряемого поведения, а также 

необходимости избирательности при установлении социальных контактов 

(профилактика негативного влияния, противостояние вовлечению в 

антисоциальную среду); профилактика асоциального поведения. 

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

образовательной организации должны создаваться специальные образовательные условия, 

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

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

образовательных условий позволяет реализовать единую образовательную и 

социокультурную среду образовательной организации, основанную на обеспечении 

доступности и вариативности образования обучающихся с ЗПР. Для этого система 

специальных образовательных условий в образовательной организации должна 

соответствовать особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР 

подросткового возраста и обеспечивать дифференцированный психолого-педагогический 

подход к образованию обучающихся. 

 

 

 

2.1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

2.1.2.1. Общие положения 

 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, программы 

воспитания, программы формирования универсальных учебных действий, с одной стороны, 

и системы оценки результатов – с другой. 

Итоговые достижения обучающихся с ЗПР в целом должны соответствовать 

требованиям к итоговым достижениям сверстников с нормативным развитием, 

определяемым действующим ФГОС ООО. В соответствии с требованиями ФГОС ООО 



система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – 

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

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

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников.  

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся с ЗПР овладения 

системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного 

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

принимать во внимание особенности формирования когнитивной и регуляторной сферы 

обучающихся с ЗПР, определяющих их особые образовательные потребности.  

В этой связи итоговые достижения обучающихся с ЗПР должны оцениваться как 

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

социальной (жизненной) компетенции обучающегося, при необходимости с 

использованием адаптированного, в том числе специально сконструированного, 

педагогического инструментария, позволяющего сделать видимыми качество и результат 

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

 

 

2.1.2.2. Структура планируемых результатов 

 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения 

обучающимися программ основного общего образования: личностным, метапредметным и 

предметным. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Они 

включают эффекты: 

▪ гражданско-патриотического воспитания; 

▪ духовно-нравственного воспитания; 

▪ эстетического воспитания; 

▪ осознания ценности научного познания; 

▪ физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

▪ трудового воспитания; 

▪ экологического воспитания, а также личностные результаты, обеспечивающие 

адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды. 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

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

и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Личностные результаты дополняются специфическими результатами, относимыми 

к формированию сферы жизненной компетенции и связанными с психологическими 

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

уровне основного общего образования актуальным становится освоение ими социального 

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

осознание своих трудностей и ограничений, умение запрашивать поддержку взрослого в 

затруднительных социальных ситуациях, а также умение противостоять негативному 

воздействию микросоциальной среды. С позиции жизненного самоопределения значимым 

является осознанное отношение к выстраиванию образовательной перспективы с учетом 

профессиональных предпочтений обучающегося с ЗПР. 

Делается акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимися 

личностных результатов на уровне ключевых понятий, отражающих ценности и мотивацию 



и характеризующих достижение обучающимися личностных результатов: осознание, 

готовность, восприимчивость, установка и т.д. 

Все личностные результаты достигаются в ходе обучения предметам, реализации 

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

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. Они отражают: 

▪ освоенные обучающимися с ЗПР межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

▪ способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

▪ готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

▪ овладение навыками работы с информацией (восприятие и создание 

информационных текстов с учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

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

направлениям: 

▪ универсальные учебные познавательные действия; 

▪ универсальные учебные коммуникативные действия; 

▪ универсальные учебные регулятивные действия. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности 

универсальных учебных познавательных действий, выделяются: 

▪ базовые логические действия; 

▪ базовые исследовательские действия; 

▪ работа с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся с ЗПР. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности 

универсальных учебных коммуникативных действий, выделяются: 

▪ общение; 

▪ совместная деятельность (сотрудничество). 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся с ЗПР социальных навыков. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности 

универсальных учебных регулятивных действий, выделяются: 

▪ самоорганизация (саморегуляция); 

▪ самоконтроль (рефлексия); 

▪ эмоциональный интеллект; 

▪ принятие себя и других. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование у обучающихся с ЗПР смысловых установок личности (внутренней позиции 

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

устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы определены ФГОС ООО и представлены в соответствии с группами результатов 

учебных предметов, раскрывают и детализируют их в отношении: 

▪ освоенных обучающимися с ЗПР в ходе изучения учебного предмета знаний, умений 

и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

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

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

проектных ситуациях; 

▪ формирования базовых научных представлений о предметном и социальном мире; 



▪ владения учебной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Требования к предметным результатам сформулированы в деятельностной форме с 

усилением акцента на применение знаний и конкретные умения. Они определяют минимум 

содержания гарантированного государством основного общего образования, построенного 

в логике изучения каждого учебного предмета. 

Результаты освоения Программы коррекционной работы (ПКР) должны 

отражать результаты психолого-педагогической работы в образовательной организации, 

направленные на поддержку обучающихся с ЗПР в освоении адаптированной основной 

образовательной программы. Планируемые результаты освоения ПКР должны быть 

представлены в соответствии с основными направлениями коррекционной работы и 

отражать индивидуально ориентированную психолого-педагогическую поддержку, 

которая осуществляется специалистами сопровождения (учителем-дефектологом, 

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

отражаются в достижении обучающимся с ЗПР личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

описаны на двух уровнях: 

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

учебных предметах и во внеурочной деятельности); 

▪ на предметном уровне (планируемые результаты формируются в процессе изучения 

отдельных учебных предметов, входящих в перечень учебных предметов, 

обязательных для изучения на уровне основного общего образования). 

Планируемые результаты коррекционной работы раскрыты в разделе 2.2.4.5. 

 

 

2.1.2.3. Личностные результаты 

 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

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

определенными во ФГОС ООО, включают результаты реализации всех предусмотренных 

программ и структурируются следующим образом: 

Результатом патриотического воспитания является: 

▪ воспитание у обучающихся с ЗПР российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России;  

▪ осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

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

человечества;  

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

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

к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Результатом гражданского воспитания является: 

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

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

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

▪ активное участие в жизни образовательной организации, местного сообщества;  

▪ неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

▪ представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений, готовность к участию в 

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



▪ участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей. 

Результатом духовно-нравственного воспитания является: 

▪ развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения;  

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

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков. 

Результатом эстетического воспитания является: 

▪ развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера;  

▪ понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства. 

Результатом освоения ценностей научного познания является: 

▪ сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

▪ овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

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

Результатом физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия является: 

▪ формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

и на дорогах; 

▪ осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, 

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

▪ соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

интернет-среде;  

▪ способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям; 

▪ умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

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

и такого же права другого человека. 

Результатом трудового воспитания является: 

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

школы, города); 

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

на основе применения изучаемого предметного знания;  

▪ уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

▪ формирование готовности к осознанному построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на основе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, уважительного отношения к труду, 

разнообразного опыта участия в социально значимом труде. 

Результатом экологического воспитания является: 

▪ формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, приобретение опыта экологически 

ориентированной практической деятельности в жизненных ситуациях; 

▪ активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 



Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося ЗПР к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

▪ повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей; 

▪ формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в ходе образовательной, общественно 

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

▪ способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

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

находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха; 

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

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

преодолению; 

▪ способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение ставить 

достижимые цели и строить реальные жизненные планы. 

Значимым личностным результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР, 

отражающим результаты освоения коррекционных курсов и Программы воспитания, 

является сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

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

▪ Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

− в умении различать учебные ситуации, в которых они могут действовать 

самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией 

или другими вспомогательными средствами;  

− в умении принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных в 

ходе обучения знаний в актуальную ситуацию, восполнять дефицит информации;  

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

контекстом жизненной ситуации;  

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

сформулировав возникшую проблему;  

− в умении оценивать собственные возможности, склонности и интересы. 

▪ Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся:  

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

ответственность за результат своей работы;  

− в стремлении овладевать необходимыми умениями и ориентироваться в актуальных 

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

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

− в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и 

итоговой аттестации;  

− в применении в повседневной жизни правил личной безопасности. 

▪ Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся:  

− в обогащении опыта коммуникации подростка, расширении коммуникативного 

репертуара и гибкости общения в соответствии с контекстом социально-

коммуникативной ситуации;  

− в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели;  

− в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию;  



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

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

понятым другим человеком. 

▪ Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющейся: 

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

пространстве и времени, адекватной возрасту обучающегося;  

− в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности и умении адекватно оценить свои достижения;  

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

исключая асоциальные проявления;  

− в адекватности поведения обучающегося с точки зрения опасности или безопасности 

для себя или для окружающих;  

− в овладении основами финансовой и правовой грамотности. 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющейся:  

− в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса;  

− в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях необходимости корректно 

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

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

− в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных 

ситуациях;  

− в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от 

социальной ситуации;  

− в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально 

неблагоприятному воздействию. 

 

 

2.1.2.4. Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР достигаются 

аккумулированием результатов всех составляющих данной программы. 

У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы следующие 

виды универсальных учебных познавательных действий:  

Базовые логические действия: 

▪ выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

▪ определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, в том 

числе самостоятельно выбирая основания и критерии для классификации, логически 

рассуждать, приходить к умозаключению (индуктивному, дедуктивному и по 

аналогии) и делать общие выводы; 

▪ выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

▪ устанавливать причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

▪ самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий); 

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

решения учебных и познавательных задач. 

Базовые исследовательские действия: 



▪ использовать вопросы как инструмент познания; 

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

самостоятельно; 

▪ аргументировать свою позицию, мнение; 

▪ с помощью педагога проводить опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

▪ с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования; 

▪ прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия. 

Работа с информацией: 

▪ пользоваться словарями и другими поисковыми системами; 

▪ искать или отбирать информацию или данные из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев;  

▪ понимать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

▪ иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами; 

▪ эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

▪ использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей, 

для решения учебных и познавательных задач. 

У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы следующие 

виды универсальных учебных коммуникативных действий:  

Общение: 

▪ осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

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

использованием информационно-коммуникационных технологий;  

▪ воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 

▪ распознавать невербальные средства общения, прогнозировать возможные 

конфликтные ситуации, смягчая конфликты; 

▪ с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов для выступления перед аудиторией. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

▪ организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

▪ выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

▪ оценивать качество своего вклада в общий продукт; 

▪ принимать и разделять ответственность и проявлять готовность к предоставлению 

отчета перед группой. 

У обучающихся с ЗПР формируются следующие виды универсальных учебных 

регулятивных действий:  

Самоорганизация: 

▪ самостоятельно составлять план предстоящей деятельности и следовать ему; 

▪ выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

▪ выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 



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

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

деятельности; 

▪ самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Самоконтроль (рефлексия): 

▪ владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

▪ оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

▪ соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

▪ давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

▪ предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; 

▪ понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат 

деятельности, определять позитивные изменения и направления, требующие 

дальнейшей работы. 

Эмоциональный интеллект: 

▪ различать и называть эмоции, стараться управлять собственными эмоциями; 

▪ анализировать причины эмоций; 

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

▪ регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

▪ осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

▪ признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

▪ осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 

 

2.1.2.5. Предметные результаты 

 

Предметные результаты освоения АООП ООО ЗПР соответствуют требованиям, 

заявленным в ФГОС ООО, и раскрываются с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 

Предметные результаты определяют требования к результатам освоения 

адаптированных программ основного общего образования по учебным предметам: 

«Русский язык», «Литература»,  «Иностранный язык», «История», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Труд (технология)», «Адаптивная физическая 

культура», «Основы безопасности и защиты Родины», «Основы духовно-нравственной 

культуры России» на базовом уровне. Предметные результаты освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР 

раскрываются и конкретизируются в рабочих программах учебных предметов (п. 2.2.1.). 

 

 

 

2.1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 



2.1.3.1. Общие положения 

 

ФГОС ООО задает основные требования к образовательным результатам и 

средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов является частью управления 

качеством образования в образовательной организации и служит основой при разработке 

образовательной организацией собственного Положения об оценке образовательных 

достижений обучающихся. 

Оценка достижений предметных и метапредметных результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

включает в себя две составляющие:  

▪ результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с метапредметными 

и предметными результатами освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы соответствующего года обучения по программам 

основного общего образования / тематических модулей; 

▪ результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень освоения предметных результатов адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися адаптированной основной образовательной 

программы. 

Система оценки включает, в соответствии с ПООП ООО, процедуры внутренней и 

внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

▪ стартовую диагностику; 

▪ текущую и тематическую оценку; 

▪ портфолио; 

▪ внутренний мониторинг образовательных достижений; 

▪ промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

▪ государственная итоговая аттестация; 

▪ независимая оценка качества образования; 

▪ мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных в 

порядке, установленном образовательной организацией. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся с ЗПР к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся этой группы. Системно-деятельностный подход обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися с ЗПР. Система оценки результатов освоения образовательной 

программы должна быть ориентированной на мониторинг индивидуальных достижений 

ребенка в освоении академических знаний и формировании жизненной компетенции. 



Уровневый подход реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися, в том числе обучающимися 

с ЗПР, планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся с ЗПР решать 

большинство типовых учебных задач, целенаправленно отрабатываемых со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. В случаях, 

когда реализации программы осуществляется через индивидуальный учебный план, 

составленный с учетом дефицита образовательных достижений конкретного обучающегося 

с ЗПР, следует четко определить планируемый результат и предусмотреть 

индивидуализацию оценки достижений при текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

▪ оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий); 

▪ использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) обучающихся с ЗПР и 

для итоговой оценки; 

▪ использования контекстной информации (об особенностях обучающихся с ЗПР, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования; 

▪ использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, самооценки, наблюдения, динамических показателей усвоения знаний и 

развития умений и др.). 

 

 

2.1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

 

Достижение личностных результатов обучающимися с ЗПР обеспечивается 

содержанием всех компонентов образовательного процесса, включая урочную, внеурочную 

деятельность и программы коррекционной работы, при условии согласованного 

педагогического воздействия в условиях образовательной организации и семьи. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, в том числе, обучающихся с ЗПР, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и 

основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

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

обучающимися с ЗПР личностных результатов осуществляется на основе анализа 

достижений личностных результатов по следующим направлениям: патриотическое 

воспитание, гражданское воспитание, духовно-нравственное воспитание, эстетическое 

воспитание, осознание ценности научного познания, физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудовое воспитание, 

экологическое воспитание. Дополнительно фиксируются личностные результаты, 



обеспечивающие адаптацию обучающегося  ЗПР к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды. 

Значимым личностным результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР, 

отражающим результаты освоения коррекционных курсов и Программы воспитания, 

является сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР.  

При проведении внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

по оценке достижения личностных результатов обучающихся с ЗПР в образовательной 

организации необходимо предусмотреть возможность изменения процедуры исследования, 

адаптации и модификации используемого инструментария, разрабатываемого на 

федеральном и региональном уровнях, с учетом особенностей развития личностной, 

регулятивной и познавательной сфер обучающихся с ЗПР. 

Внутришкольный мониторинг результатов образовательной деятельности по 

достижению личностных результатов обучающихся с ЗПР должен проводиться регулярно 

и иметь комплексный характер. Целями проведения внутренней оценки достижения 

личностных результатов должно стать оценивание индивидуальной динамики развития 

личностных результатов конкретного обучающегося с ЗПР. 

Для оценки достижения личностных результатов обучающегося с ЗПР используются 

следующие методы: наблюдения (учителями, специалистами и другими работниками 

образовательной организации, членами семьи), экспертная оценка (заключение консилиума 

образовательной организации), анализ продуктов деятельности (творческих работ, 

проектов и т.д.). 

Одним из основных методов оценки достижения личностных результатов 

обучающимся с ЗПР является метод экспертной оценки. Реализация данного метода в 

рамках образовательной организации осуществляется на основе создания рабочей 

экспертной группы, в которую входят педагогические работники и специалисты, 

непосредственно контактирующие с обучающимся с ЗПР. Для получения объективных 

результатов в ходе работы экспертной группы обязательно учитывается мнение родителей 

(законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

 

 

2.1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов  

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы, которые представлены в программе формирования универсальных учебных 

действий обучающихся с ЗПР и отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также уровень 

овладения междисциплинарными понятиями. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающую 

область. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются 

овладение:  

▪ универсальными учебными познавательными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, 

включая общие приемы решения задач); 

▪ универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 



деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

▪ универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и 

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

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, 

ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов обучающимися с ЗПР 

осуществляется администрацией образовательной организации с участием специалистов 

ППк в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий. 

Оценка формирования сферы жизненной (социальной) компетенции может 

проходить на основе метода экспертных оценок. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

▪ для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредметной 

основе с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

▪ для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

▪ для проверки сформированности познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий – психолого-педагогическая диагностика, 

экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и 

индивидуальных учебных проектов. 

Для достижения метапредметных результатов обучающимся с ЗПР необходимо 

согласованное педагогическое воздействие в условиях образовательной организации и 

семьи. 

Оценка достижения метапредметных результатов обучающегося с ЗПР прежде всего 

должна быть направлена на получение информации об индивидуальном прогрессе 

обучающегося в достижении образовательных результатов. Важно также обеспечить 

индивидуализацию этапности освоения метапредметных результатов в связи с 

особенностями развития обучающегося с ЗПР.  

Оценка достижения обучающимися с ЗПР метапредметных результатов проводится 

в рамках регулярного внутришкольного мониторинга освоения образовательной 

программы. 

Для оценки достижения метапредметных результатов обучающимися с ЗПР в 

образовательной организации необходимо разработать комплекс процедур, адаптирующих 

процедуры оценивания, предложенные в ПООП ООО. В зависимости от индивидуально-

типологических особенностей обучающегося с ЗПР выбирается наиболее подходящая 

процедура. Для обучающихся с ЗПР такими процедурами преимущественно являются 

использование накопительной системы оценивания (учебных портфолио), защита 

итогового индивидуального проекта, наблюдение по специальной оценочной схеме за 

выполнением обучающимся конкретного задания или проекта. 

Метапредметные диагностические работы, разработанные для типично 

развивающихся обучающихся, должны быть адаптированы и модифицированы. Так, 

например, для оценивания способности к смысловому чтению необходим правильный 

подбор текста для чтения с учетом таких особенностей обучающегося с ЗПР, как трудности 



понимания переносного и скрытого смысла, пословиц и поговорок, трудности восприятия 

сложных грамматических конструкций и текста с незнакомыми терминами и т.д. 

 

 

2.1.3.4. Особенности оценки предметных результатов  

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки 

предметных результатов являются положения ФГОС ООО, представленные в разделах I 

«Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения программы основного 

общего образования». 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению обучающимися с ЗПР учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе – 

метапредметных (познавательных, коммуникативных, регулятивных) действий и с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся этой группы. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 

▪ список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

▪ требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

▪ график контрольных мероприятий. 

 

 

2.1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими 

для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности 

обучающихся с ЗПР к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося с ЗПР в освоении программы учебного предмета. Текущая 

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

обучающегося с ЗПР, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 

являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы 

в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 



методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учетом особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР, 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося с ЗПР, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы. В портфолио включаются как работы 

обучающегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти 

работы (например, дипломы, сертификаты участия, благодарности и проч.). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведется самим обучающимся с ЗПР совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

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

образования. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору дальнейшей индивидуальной образовательной траектории и 

могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

▪ оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

▪ оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности и 

социальных навыков; 

▪ оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся с ЗПР с учетом их 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся с ЗПР 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 

четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 



основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося с ЗПР к 

государственной итоговой аттестации.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

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

актами. 

Государственная итоговая аттестация. В соответствии со статьей 59 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая 

аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение 

основной образовательной программы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

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

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

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме, и в 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов, иных форм 

(государственный выпускной экзамен – ГВЭ). Обучающийся с ЗПР имеет право на 

предоставление специальных условий при проведении государственной итоговой 

аттестации в соответствии с заключением ПМПК.   

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

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

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

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

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике обучающегося 

с ЗПР.  

Характеристика готовится на основании: 

▪ объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

▪ портфолио выпускника; 

▪ экспертных оценок специалистов ППк, классного руководителя и учителей, 

обучавших данного выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

▪ отмечаются образовательные достижения обучающегося с ЗПР по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

▪ даются педагогические рекомендации к выбору дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории с учетом выбора обучающимся с ЗПР направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных 

достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 

 

 



2.1.3.6. Оценка достижения планируемых результатов коррекционной работы 

 

Оценка достижения планируемых результатов коррекционной работы на уровне 

основного общего образования, также, как и на уровне начального общего образования, 

проводится с помощью мониторинга эффективности созданных условий и оказываемой 

комплексной помощи в образовательной организации на основе регулярной оценки 

динамики развития и образовательных достижений, а также с учетом промежуточной 

аттестации обучающихся с ЗПР. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы на уровне основного общего образования проводится с помощью мониторинговых 

процедур. Мониторинг позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и при 

необходимости вносить коррективы в ее содержание и организацию. Следует использовать 

три формы мониторинга: стартовую, текущую и итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и особенностей обучающихся с ЗПР, выявить исходный 

уровень показателей развития познавательной, эмоциональной, регуляторной, личностной, 

коммуникативной и речевой сфер, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и социальную адаптацию. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на основном уровне образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику показателей 

психологического развития, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие динамики) обучающихся с ЗПР 

в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы в 

части освоения коррекционных курсов. Данные экспресс диагностики выступают в 

качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив.  

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

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

оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой 

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, в том числе расширения сферы жизненной компетенции, используется метод 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов) и родителей обучающегося. Данная процедура 

осуществляется на заседаниях психолого-педагогического консилиума и объединяет всех 

участников образовательного процесса, сопровождающих обучающегося с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

В случаях отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы, трудностях освоения АООП ООО и с согласия родителей 

(законных представителей) необходимо направить обучающегося на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование с целью уточнения или изменения 

образовательного маршрута. 

 

 



2.1.3.7. Специальные условия проведения текущего контроля освоения АООП ООО, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с ЗПР 

 

Специальные условия проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации освоения АООП определяются для обучающихся с ЗПР в соответствии с их 

особыми образовательными потребностями и спецификой нарушения. 

Специальные образовательные условия проведения текущего контроля, 

промежуточной аттестации определяются на основании рекомендаций ППк 

образовательной организации, АООП ООО обучающихся с ЗПР, мониторинга уровня 

психофизического развития обучающегося, и в общем виде фиксируются в 

образовательной программе, индивидуально по обучающемуся – в заключении ППк, 

Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР могут включать:  

▪ особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

▪ присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому настрою 

на работу; 

▪ организующую помощь педагога в рационализации распределения времени, 

отводимого на выполнение работы; 

▪ предоставление возможности использования справочной информации, разного рода 

визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных действий, смысловые 

опоры в виде ключевых слов, плана, образца) при самостоятельном применении;  

▪ гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария и 

контрольно-измерительных материалов с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей обучающегося с ЗПР; 

▪  большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава 

инструментария оценивания, позволяющую определить образовательный результат 

каждого обучающегося с ЗПР; 

▪ адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение 

формулировок по грамматическому и семантическому оформлению, особое 

построение инструкции, отражающей этапность выполнения задания);  

▪ отслеживание действий обучающегося с ЗПР для оценки понимания им инструкции 

и, при необходимости, ее уточнение; 

▪ увеличение времени на выполнение заданий;  

▪ возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении 

подростка проявлений утомления, истощения;  

▪ исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

обучающегося (в частности, негативных реакций со стороны педагога). 

Соблюдение вышеперечисленных условий проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации позволяет исключить негативное влияние 

сторонних факторов на продуктивность выполнения обучающимся с ЗПР тестовых заданий 

и выявить объективный уровень усвоения учебного материала. 

На заседаниях ППк определяется объем и содержание рекомендуемых специальных 

условий проведения диагностических мероприятий. Решение ППк вносится в специальный 

раздел индивидуального образовательного маршрута и доводится до сведения педагогов, 

родителей, администрации в соответствие с установленными правилами образовательной 

организации. 

Итоговая аттестация обучающихся с ЗПР проводится в соответствии с заключением 

ПМПК о создании специальных условий при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования. 



2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

2.2.1.  РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
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2.2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

2.2.2.1. Целевой раздел 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования указано, что программа формирования универсальных учебных действий 

(УУД) у обучающихся должна обеспечивать: 

▪ развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

▪ формирование внутренней позиции личности, познавательных, коммуникативных, 

регулятивных универсальных учебных действий у обучающихся; 

▪ формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся, готовности к решению практических задач; 

▪ повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

▪ формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

▪ овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в 

совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

▪ формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ 

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

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», формирование культуры 

пользования ИКТ; 

▪ формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

Структура настоящей программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся с ЗПР сформирована в соответствии с ФГОС ООО. Программа 

содержит значимую информацию о целях развития УУД, понятиях и характеристиках УУД, 

планируемых результатах развития компетентности обучающихся с ЗПР. Программа 

включает описания особенностей реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по 

развитию ИКТ-компетентности в качестве наиболее эффективных направлений развития 

УУД. В содержание программы также включено описание форм взаимодействия 

участников образовательного процесса при создании и реализации программы. 

Целью программы формирования УУД у обучающихся с ЗПР является обеспечение 

организационно-методических условий для реализации системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у обучающихся с 

ЗПР на уровне основного общего образования способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству. 
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В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

▪ организация взаимодействия педагогов и обучающихся с ЗПР и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

▪ реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов и коррекционных курсов; 

▪ включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся с ЗПР; 

▪ обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося с 

ЗПР. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 

логикой возрастного развития. 

В единой структуре основной образовательной программы программа 

формирования универсальных учебных действий: 

▪ конкретизирует требования ФГОС к личностным и метапредметным результатам 

освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с ЗПР; 

▪ дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ; 

▪ служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

коррекционно-развивающих курсов, дисциплин. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

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

«инициировать учебное сотрудничество». Решение данной задачи в отношении 

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

 

 

2.2.2.2. Содержательный раздел 

 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

В более узком (психологическом значении) термин «универсальные учебные 

действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Таким образом, универсальные учебные действия: 

▪ носят надпредметный, метапредметный характер; 

▪ обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; 

▪ обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

▪ лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося 

независимо от ее специально-предметного содержания.  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям основного общего образования, выделяются: 

▪ универсальные учебные познавательные действия; 



▪ универсальные учебные коммуникативные действия; 

▪ универсальные учебные регулятивные действия. 

Универсальные учебные познавательные действия включают базовые логические 

действия, базовые исследовательские действия, работу с информацией. По отношению к 

обучающимся с ЗПР предметом особого коррекционного внимания является формирование 

приемов мыслительной деятельности и соответствующих логических операций, 

обусловленное сниженным уровнем развития словесно-логических форм мышления. 

Универсальные учебные коммуникативные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. По отношению к 

обучающимся с ЗПР особую значимость представляет расширение коммуникативного 

репертуара подростка, формирование навыков гибкости общения, соотносимых с 

контекстом социально-коммуникативной ситуации, развитие речевых компетенций и 

связной речи. 

Универсальные учебные регулятивные действия обеспечивают учащимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что еще неизвестно; планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция – 

внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; оценка – выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов работы; саморегуляция как способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. По отношению к обучающимся с ЗПР саморегуляция 

познавательной деятельности, поведения и эмоционального реагирования является 

предметом особого коррекционного внимания. Формирование саморегуляции у 

обучающихся с ЗПР является обязательным сквозным направлением в образовательном и 

коррекционном процессе. 

Процесс формирования УУД основан на следующих принципах: 

▪ формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса, 

объединяющая урочную и внеурочную деятельность; 

▪ формирование УУД требует работы как с предметным, так и междисциплинарным 

содержанием; 

▪ обеспечение преемственности по отношению к уровню начального общего 

образования с учетом специфики подросткового возраста (возрастание значимости 

различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, 

использования ИКТ); 

▪ отход от понимания отдельного урока как ключевой единицы образовательного 

процесса; 

▪ особое внимание при составлении учебного плана и расписания на нелинейность, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

 

Связь процесса формирования УУД с содержанием учебных предметов и 

коррекционных курсов 

Содержание основного общего образования обучающихся с ЗПР определяется 



адаптированной основной образовательной программой основного общего образования. 

Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам и коррекционным курсам примерные 

рабочие программы (ПРП) отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные 

действия в трех своих компонентах: 

▪ как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

▪ в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 

▪ в разделе «Основные виды деятельности» Примерного тематического планирования. 

Деятельность по формированию УУД в рамках учебных предметов и 

коррекционных курсов предполагает работу по двум направлениям – изменение взгляда 

педагогов на традиционное учебное занятие (урок) и выделение приоритетных учебных 

предметов для развития отдельных групп УУД. 

В основе формирования универсальных учебных действий лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признаётся основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. В данном случае обучающийся с ЗПР представляется как активный субъект 

учебной деятельности. Специальной задачей педагога является формирование у 

обучающегося с ЗПР самостоятельности в учебных действиях, стремления к поисковой 

активности, поддержание познавательного интереса и адекватной оценки подростком 

своих достижений и трудностей. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся с ЗПР над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающегося с ЗПР в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает 

характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве 

замещается активным участием обучающихся.  

Так, с точки зрения системно-деятельностного подхода современный урок 

представляется следующим образом.  

Этапы урока Виды деятельности 

1. Тема урока Учитель подводит обучающихся к самостоятельной 

формулировке темы 

2. Цели и задачи Обучающиеся определяют границы знания и незнания и 

сами (или с помощью учителя) намечают цели и задачи 

3. Планирование Учитель помогает самостоятельно планировать 

деятельность 

4. Практическая 

деятельность 

Осуществление деятельности по намеченному плану 

индивидуально, группой или всем классом (учитель 

консультирует) 

5. Контроль Обучающиеся контролируют с помощью самоконтроля, 

взаимоконтроля (учитель консультирует) 

6. Коррекция Обучающиеся формулируют затруднения и выполняют 

коррекцию (учитель консультирует) 

7. Оценивание Обучающиеся оценивают: самооценка, взаимооценка 

(учитель консультирует) 

8. Итог урока Рефлексия обучающихся 

9. Домашнее задание Обучающиеся самостоятельно (или с помощью учителя) 

выбирают задание из предложенных учителем или 

привносят в единое задание творческое начало 



 

Реализация программы предполагает деятельность по формированию всех групп 

УУД на всех учебных предметах и в рамках коррекционно-развивающих курсов. Задания 

на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося с ЗПР и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

▪ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

▪ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как 

к одной категории (например, регулятивные), так и к разным (например, коммуникативные 

и регулятивные, познавательные и регулятивные). 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность обучающегося с ЗПР применять какое-то конкретное универсальное 

учебное действие. 

На уровне основного общего образования возможно использовать в том числе 

следующие типы заданий: 

1. Задания, формирующие познавательные УУД: 

▪ проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

▪ задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

▪ проведение эмпирического исследования; 

▪ проведение теоретического исследования; 

▪ смысловое чтение. 

2. Задания, формирующие коммуникативные УУД: 

▪ на учет позиции партнера; 

▪ на организацию и осуществление сотрудничества; 

▪ на передачу информации и отображение предметного содержания; 

▪ тренинги коммуникативных навыков. 

3. Задания, формирующие регулятивные УУД: 

▪ на планирование; 

▪ на ориентировку в ситуации; 

▪ на прогнозирование; 

▪ на целеполагание; 

▪ на принятие решения; 

▪ на самоконтроль. 

Формированию регулятивных УУД у обучающихся с ЗПР способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют обучающихся с ЗПР функциями организации их 

выполнения. Это планирование этапов выполнения работы, отслеживание продвижения в 

выполнении задания, соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиск 

необходимых ресурсов, распределение обязанностей и контроль качества выполнения 

работы. Все задания выполняются при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя.  

Распределение материала и типовых заданий по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых заданий внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий.  

Задания на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с заданиями на применение УУД для оценивания результативности 



применяются технологии «формирующего оценивания» (бинарное, критериальное и пр.). 

 

Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся с ЗПР 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) 

в основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность (УИПД), которая должна быть организована во всех видах 

образовательных организаций при получении основного общего образования на основе 

программы формирования УУД, разработанной в каждой организации. При 

проектировании и реализации основных направлений и форм УИПД обучающихся с ЗПР в 

рамках урочной и внеурочной деятельности следует опираться на рекомендации ПООП и 

учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР на уровне основного 

общего образования. 

Включение обучающихся с ЗПР в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеет следующие особенности: 

▪ цели и задачи этих видов деятельности обучающихся с ЗПР определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 

направлена не только на повышение компетентности обучающихся в предметной 

области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

▪ учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, 

чтобы в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, обучающиеся с ЗПР овладевали нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 

приобретали навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

▪ организация учебно-исследовательских и проектных работ обучающихся с ЗПР 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности, в которых 

могут быть востребованы практически любые способности подростков. 

Специфика проектной деятельности обучающихся с ЗПР в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 

обучающегося с ЗПР рассматривается с нескольких сторон: продукт как 

материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта 

как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована на 

формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся с ЗПР. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 

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

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в 

короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка 

времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся 

с ЗПР (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

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

коммуникативной деятельности. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 

эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития 

соответствующих универсальных учебных действий, а именно: 

▪ оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

▪ обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  



▪ устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

▪ проводить эффективные групповые обсуждения;  

▪ обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

▪ чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей; 

▪ адекватно реагировать на нужды других. 

Особое значение для развития универсальных учебных действий на уровне 

основного общего образования имеет индивидуальный проект, представляющий собой 

самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся с ЗПР на протяжении 

длительного периода. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно 

или с помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану 

– это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен 

овладеть обучающийся с ЗПР подросткового возраста. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

▪ макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

▪ постеры, презентации; 

▪ альбомы, буклеты; 

▪ реконструкции событий; 

▪ эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

▪ результаты исследовательских экспедиций; 

▪ выставки. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения ученических 

конференций, семинаров и круглых столов. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся с ЗПР посмотреть на различные проблемы с позиции 

экспертов, занимающихся научным исследованием. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся с 

ЗПР с помощью педагога овладевают следующими действиями: 

▪ постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

▪ формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей 

деятельности; 

▪ планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

▪ собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

▪ оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

▪ представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

▪ урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», 

урок открытых мыслей; 

▪ учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 



▪ домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

▪ исследовательская практика обучающихся с ЗПР; 

▪ образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность обучающихся с ЗПР, в том числе и 

исследовательского характера; 

▪ факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся с ЗПР; 

▪ участие обучающихся в конкурсах, ученических конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены в том 

числе в виде презентаций, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследований по различным предметным областям, а также в виде 

прототипов, моделей, образцов. 

 

Деятельность по развитию навыков использования информационно-

коммуникационных технологий 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Одновременно ИКТ применяются 

при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, 

в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся 

с ЗПР. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся с ЗПР включают: 

▪ уроки по информатике и другим предметам; 

▪ факультативы; 

▪ кружки; 

▪ интегративные межпредметные проекты; 

▪ внеурочные и внешкольные активности.  

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся с ЗПР:  

▪ выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

▪ создание и редактирование текстов;  

▪ создание и редактирование электронных таблиц;  

▪ использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

▪ создание и редактирование презентаций;  

▪ создание и редактирование графиков и фотоизображений;  

▪ создание музыкальных и звуковых объектов;  

▪ поиск и анализ информации в Интернете;  



▪ математическая обработка и визуализация данных;  

▪ создание веб-страниц;  

▪ сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности на уровне 

основного общего образования включает следующие этапы (разделы). 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 

среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 

организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них 

нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 



орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование 

текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 

объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов 

проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 

чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов в соответствии с решаемыми задачами; создание 

движущихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным 

качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами, картами и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 

отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация 

сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных 

с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-

архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных и их обработка; проведение экспериментов и исследований в 

виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ 

результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 



социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления 

ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 

культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ 

от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

Представленные ниже планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся с ЗПР в области использования ИКТ учитывают существующие знания и 

компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации.  

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» обучающийся сможет: 

▪ осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

▪ получать информацию о характеристиках компьютера; 

▪ оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.); 

▪ соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

▪ входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

▪ соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» обучающийся 

сможет: 

▪ создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

▪ проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

▪ проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

▪ осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» обучающийся 

сможет: 

▪ использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

▪ строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

▪ использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

▪ искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, 

в частности, использовать различные определители; 

▪ сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 



планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

▪ осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

▪ форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

▪ вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

▪ участвовать в коллективном создании текстового документа; 

▪ создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся сможет: 

▪ создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

▪ создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

▪ создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» обучающийся 

сможет: 

▪ записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

▪ использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» обучающийся сможет: 

▪ создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

▪ работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

▪ оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

▪ использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» обучающийся сможет: 

▪ проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

▪ вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации;  

▪ проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» обучающийся 

сможет: 

▪ осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

▪ использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

▪ вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

▪ соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 



▪ осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

▪ соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

▪ различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР универсальных 

учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных (факультативных, элективных) 

учебных предметов, курсов, коррекционно-развивающих курсов, а также в ходе внеурочной 

деятельности у выпускников с ЗПР будут сформированы познавательные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых 

результатов формирования универсальных учебных действий даётся в разделе 2.1.3.3. 

настоящей адаптированной основной образовательной программы. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися с ЗПР универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

▪ универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

▪ учебное действие выполняется в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

обучающийся может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

▪ неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

▪ адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

обучающимся несоответствия между условиями задачи и имеющимися способами 

ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

▪ самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

▪ обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

При оценке успешности освоения и применения УУД обучающимися с ЗПР 

следует руководствоваться общими методическими подходами, описанными в пункте 2.1.2. 

Система оценки УУД может быть: 

▪ уровневой (определяются вышеуказанные уровни освоения УУД); 

▪ позиционной – оценка формируется на основе рефлексивных отчетов всех 

участников образовательного процесса: учителей, специалистов, родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или 

виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося. В результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. Возможно 

применение метода экспертной оценки посредством деятельности ППк. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с 

конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации и актуальными 

задачами. 



 

2.2.2.3. Организационный раздел 

 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы формирования универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы формирования УУД в образовательной 

организации может быть создана рабочая группа под руководством руководителя 

образовательной организации, заместителя руководителя или других представителей 

образовательной организации (учителей-предметников, педагога-психолога), 

осуществляющих деятельность в сфере формирования и реализации программы развития 

УУД.  

Направления деятельности рабочей группы включают: 

▪ разработку планируемых образовательных метапредметных результатов для всех 

обучающихся с ЗПР с учетом сформированных текущего и перспективного учебных 

планов и используемых в образовательной организации образовательных 

технологий и методов обучения; 

▪ разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 

действий с содержанием отдельных учебных предметов и коррекционных курсов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса; 

▪ разработку основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

▪ разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким 

направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое; 

▪ разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

▪ разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и 

социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей; 

▪ разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 

учебных действий у обучающихся с ЗПР, в том числе информационно-

методического обеспечения, подготовки кадров; 

▪ разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися с ЗПР универсальных учебных действий; 

▪ разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

▪ разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам и 

коррекционным курсам с учетом требований развития и применения универсальных 

учебных действий; 

▪ разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков, коррекционных 

курсов и иных учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

▪ организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в 

плане развития УУД на уровнях начального и основного общего образования; 

▪ организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных 

действий в образовательном процессе; 



▪ организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьными педагогами-психологами по анализу и способам развития УУД у 

обучающихся с ЗПР; 

▪ организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования; 

▪ организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на 

сайте образовательной организации. 

Образовательной организацией осуществляется подготовка содержания разделов 

программы по развитию УУД, определенных рабочей группой. Особенности содержания 

индивидуально ориентированной работы представляются в рабочих программах по 

учебным предметам, курсам, коррекционным курсам. 

Итоговый текст программы развития УУД согласовывается с членами органа 

государственно-общественного управления. Результаты реализации программы 

периодически анализируются, в них вносятся необходимые коррективы. 

Описание условий, обеспечивающих формирование универсальных учебных 

действий у обучающихся с ЗПР 

Условия реализации адаптированной основной образовательной программы, в том 

числе программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности 

и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

▪ укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

▪ уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

▪ непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей адаптированную образовательную 

программу основного общего образования.  

Требования к педагогическим кадрам, реализующим программу УУД, включают: 

▪ владение представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

соответствующего уровня образования; 

▪ владение представлениями об индивидуально-типологических особенностях 

обучающихся с ЗПР и их особых образовательных потребностях на уровне 

основного общего образования; 

▪ регулярное повышение квалификации, посвященное формированию УУД в рамках 

ФГОС; 

▪ участие в разработке программы по формированию УУД в образовательной 

организации; 

▪ умение планировать образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

▪ навыки формирования УУД в рамках проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

▪ навыки продуктивного взаимодействия педагога и обучающегося в рамках 

формирования УУД; 

▪ владение навыками формирующего оценивания; 

▪ умение применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

 

  



2.2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ соответствует программе воспитания ООО. 

 

 

2.2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

2.2.2.1. Пояснительная записка 

 

Программа коррекционной работы является обязательной частью содержательного 

раздела адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования. Для успешного освоения АООП ООО, коррекции нарушений и развития 

имеющихся ресурсов обучающихся с ЗПР предполагается система комплексной помощи, 

которая реализуется через программу коррекционной работы. Программа коррекционной 

работы (далее ПКР) предусматривает индивидуализацию психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание ПКР определяется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее ПМПК), психолого-педагогического консилиума образовательной организации 

(ППк) и/или индивидуальной программой реабилитации или абилитации (ИПРА). 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от региональной 

специфики и возможностей образовательной организации. ПКР уровня основного общего 

образования непрерывна и преемственна с уровнем начального общего образования. 

Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей обучающихся 

с ЗПР, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. ПКР основного 

уровня образования опирается на ведущую деятельность подросткового возраста и 

учитывает особенности психологических новообразований данного возрастного периода. 

Содержание программы направлено на коррекцию, преодоление или ослабление 

основных нарушений познавательного и речевого развития, препятствующих освоению 

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

в программе находит отражение развитие значимых для обучающихся с ЗПР компетенций 

коммуникации, необходимых для интеграции в социум, процессов саморегуляции 

поведения и деятельности, развитие адаптивных форм реагирования в различных 

жизненных ситуациях с контролем эмоций.  

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в специальном формировании устойчивой 

личностной позиции в отношении негативного воздействия микросоциальной среды, в 

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

сопровождении личностного самоопределения, в помощи в осознании своих трудностей и 

ограничений, в побуждении запрашивать поддержку у взрослого в затруднительных 

социальных ситуациях. 

Важная роль в ПКР отводится развитию осознанного отношения к учебной и 

познавательной деятельности как основы выстраивания образовательной перспективы с 

учетом профессиональных предпочтений обучающихся с ЗПР.  

Особое внимание в программе уделяется вопросам формирования жизненных 

компетенций у обучающихся с ЗПР, способствующих освоению социального опыта и 

возможности его переноса в реальные жизненные ситуации. 

Преемственными линиями ПКР являются продолжение работы по формированию 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности, поведения и эмоциональных 

состояний, особенно в ситуациях коммуникации; расширение навыков конструктивного 

общения, развитие личностных компетенций; коррекция и развитие приемов мыслительной 

деятельности и логических операций, дефицитарных познавательных процессов и учебных 

навыков; коррекция и развитие речевых компетенций, преодоление недостатков письма и 

чтения. 



ПКР неразрывно связана с содержанием программного материала АООП ООО 

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

ПКР основывается на комплексном подходе, предполагающем взаимодействие 

учителей и специалистов различного профиля в определении и преодолении/ослаблении 

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

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

учителя-дефектолога, социального педагога) в тесном сотрудничестве позволяет 

максимально индивидуализировать содержание образования для каждого ученика, 

выстроить индивидуальную траекторию его обучения и развития, компенсируя/ослабляя 

нарушения. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и 

включает целевой, содержательный и организационный разделы.   

 

 

2.2.4.2. Целевой раздел 

 

Цель программы – проектирование и реализация комплексной системы психолого-

педагогического сопровождения, предоставление специализированной помощи 

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

успешной школьной и социальной адаптации, результативного освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Задачи программы коррекционной работы: 

▪ обеспечение специальных условий обучения, воспитания и развития в соответствии 

с индивидуальными особенностями и возможностями обучающихся с ЗПР; 

▪ оказание комплексной коррекционно-педагогической, психологической и 

социальной помощи обучающимся с ЗПР;  

▪ осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей; 

▪ развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, навыков взаимодействия со взрослыми и обучающимися, 

совершенствование представлений о социуме и собственных возможностях; 

▪ реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ЗПР; 

▪ осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР. 

 

 

2.2.4.3. Содержательный раздел 

 

Коррекционная работа осуществляется в ходе учебно-образовательного процесса, 

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

занятиях, где осуществляется коррекция нарушений психофизического развития 

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

и в освоении АООП ООО в целом. 

Программа коррекционной работы основывается на индивидуально-личностном 

подходе, необходимость которого обусловлена широким диапазоном различий внутри 

данной нозологической группы и предусматривает дифференциацию помощи в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования. 

ПКР позволяет проектировать и реализовывать систему комплексного психолого-

педагогического сопровождения и направлена на предоставление специализированной 

помощи обучающимся с ЗПР для успешной школьной и социальной адаптации, 



результативного освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации 

психологического, логопедического, дефектологического, социально-педагогического 

сопровождения. 

Система комплексной помощи включает:  

▪ определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования; 

▪ индивидуализацию содержания специальных образовательных условий; 

▪ определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии 

с индивидуальными психофизическими возможностями обучающихся; 

▪ организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 

для обучающихся с ЗПР; 

▪ реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся; 

▪ оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам; 

▪ мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Сопровождение организуется по следующим направлениям диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское 

направления работы. Основным направлением является коррекционно-развивающее, 

базирующееся на данных комплексной диагностики развития и определения особых 

образовательных потребностей и предполагающее реализацию коррекционных курсов 

специалистов сопровождения (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога) и дополнительных коррекционно-развивающих занятий.  

Коррекционные курсы реализуются в части коррекционно-развивающей области 

учебного плана, которая является обязательной составляющей внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП ООО. 

Программа коррекционной работы включает реализацию коррекционных курсов: 

«Коррекционно-развивающие занятия психокоррекционные (психологические и 

дефектологические)» и коррекционный курс «Логопедические занятия»1, а также 

предусматривает возможность проведения дополнительных коррекционно-развивающих 

занятий. 

Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий 

может возникнуть в следующих случаях: 

▪ потребность в дополнительном психолого-педагогическом сопровождении после 

длительной болезни; 

▪ индивидуальные коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога, 

направленные на помощь в трудной жизненной ситуации; 

▪ коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога по коррекции 

индивидуальных личностных нарушений/акцентуаций; 

▪ коррекционно-развивающие занятия предметной направленности с учителем по 

преодолению индивидуальных образовательных дефицитов; 

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

ориентированной, коррекционно-развивающей помощи. 

В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы в рамках 

дополнительных занятий и коррекционно-развивающих курсов занятия могут проводить 

 
1 Содержание коррекционных курсов отражено в разделах ПАООП ООО 2.2.4.1. 

«Психокоррекционный курс» и 2.2.4.2. Коррекционный курс «Логопедические занятия». 



учителя-дефектологи (олигофренопедагоги), учителя-логопеды, педагоги-психологи и 

другие педагоги, реализующие адаптированную основную образовательную программу. 

 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

▪ определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся с ЗПР, 

выявление индивидуальных возможностей; 

▪ изучение развития эмоциональной, регуляторной, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся с ЗПР; 

▪ изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося с ЗПР; 

▪ изучение адаптивных возможностей и уровня психосоциального развития 

обучающегося с ЗПР; 

▪ выявление особенностей коммуникативной деятельности обучающихся с ЗПР и 

способности к регуляции собственного поведения, эмоционального реагирования; 

▪ изучение профессиональных предпочтений и склонностей; 

▪ мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

▪ выбор оптимальных специальных методик и вариативного программного 

содержания коррекционных курсов, методов и приемов коррекции, развития и 

обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования; 

▪ проведение коррекционных курсов, индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, 

трудностей обучения и обеспечения успешной социализации; 

▪ системное воздействие на учебно-познавательную и речевую деятельность 

обучающегося с ЗПР, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

▪ коррекцию и развитие высших психических функций, развитие эмоциональной, 

регуляторной и личностной сферы обучающегося с ЗПР и психокоррекцию его 

поведения; 

▪ формирование стремления к осознанному самопознанию и саморазвитию у 

обучающихся с ЗПР;  

▪ формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний с учетом 

норм и правил общественного уклада; 

▪ развитие навыков конструктивного общения и эффективного взаимодействия с 

окружающими; 

▪ развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

▪ развитие осознанного подхода в решении нравственных проблем на основе 

личностного выбора, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

▪ социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

▪ выработку педагогами и специалистами совместных обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям работы с каждым обучающимся; 

▪ консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ЗПР в освоении ими 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования; 



▪ консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения обучающегося с ЗПР; 

▪ консультативную поддержку обучающихся с ЗПР, направленную на содействие 

осознанному выбору будущей профессиональной деятельности, формы и места 

дальнейшего профессионального обучения в соответствии интересами, 

индивидуальными способностями и склонностями с учетом имеющихся 

ограничений.  

Информационно-просветительская работа включает: 

▪ информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с ЗПР 

посредством размещения информации на официальном сайте образовательной 

организации и страницы образовательной организации в социальных сетях; 

▪ различные формы просветительской деятельности (вебинары, онлайн-консультации, 

беседы, размещение информации на официальном сайте образовательной 

организации и странице образовательной организации в социальных сетях); 

▪ проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-психологических особенностей различных категорий обучающихся 

с ЗПР. 

 

 

2.2.4.4. Организационный раздел 

 

Основным механизмом реализации ПКР является организованное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, которое обеспечивается посредством 

деятельности психолого-педагогического консилиума.  

Консилиум определяется как одна из организационных форм совместной 

деятельности педагогов, специалистов службы психолого-педагогического сопровождения 

и родителей, которая направлена на решение задач комплексной оценки возможностей, 

особенностей развития, особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и 

определяет стратегию оказания психолого-педагогической помощи с учетом имеющихся 

ресурсов как в самой образовательной организации, так и за ее пределами. 

Задачами деятельности ППк образовательной организации являются: 

▪ обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса в решении 

вопросов адаптации и социализации обучающихся с ЗПР; 

▪ организация и проведение комплексного психолого-педагогического обследования 

и подготовка коллегиального заключения; 

▪ определение характера, продолжительности и эффективности психолого-

педагогической, коррекционно-развивающей помощи в условиях образовательной 

организации; 

▪ определение дифференцированных психолого-педагогических технологий 

сопровождения, индивидуализация специальных образовательных условий, 

проектирование индивидуальных траекторий развития обучающихся с ЗПР; 

▪ отслеживание динамики развития обучающегося и эффективности реализации 

программы коррекционной работы; 

▪ разработка коллегиальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

индивидуально-дифференцированного подхода к обучающимся в процессе 

обучения и воспитания. 

Консилиум может быть создан в любой образовательной организации при наличии 

в ней специалистов или дополнительном их привлечении на договорной основе. Консилиум 

создается на основе ежегодного приказа, определяющего его состав. Общее руководство 

деятельностью ППк возлагается на руководителя образовательной организации. В состав 

консилиума входят специалисты образовательной организации: учителя, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог. В случае отсутствия 



какого-либо специалиста организация может восполнить дефицит на договорной основе 

посредством внешнего ресурса. 

Регламентируется деятельность ППк Положением образовательной организации, 

утвержденным руководителем образовательной организации, которое разрабатывается на 

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

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации» и дорабатывается в соответствии соответствующими 

статьями Закона об образовании в РФ, ФГОС общего образования по уровням образования. 

Положением определяется структура ППк, основные направления деятельности и общий 

регламент работы, документация, порядок и срок ее хранения.  

 

 

2.2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений, расширение сферы жизненной 

компетенции и преодоления/ослабления нарушений развития. Система оценки достижения 

планируемых результатов в части освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы приведена в разделе 2.5.1. 

Общие требования к результатам освоения программы коррекционной работы в 

части овладения социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР в различных средах, приведены в разделе 2.1.4.3. 

Личностные результаты. Конкретные требования к результатам коррекционной работы 

раскрыты в программах коррекционных курсов специалистов (см. разделы 2.2.4.1. и 

2.2.4.2.).  

Показатели результативности коррекционной работы 

1. Организация системы комплексной помощи, способствующей успешному освоению 

обучающимися адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования. 

2. Соответствие требованиям к созданию в образовательной организации условий, 

способствующих обеспечению доступности и получению качественного основного общего 

образования обучающимся с ЗПР. 

3. Обеспеченность направлений коррекционно-педагогической работы программами 

коррекционных курсов и дополнительных коррекционно-развивающих занятий, 

способствующих достижению обучающимися с ЗПР предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

4. Сформированность у обучающихся с ЗПР навыков жизненной компетенции.  

5. Стойкая положительная динамика в развитии познавательной, речевой, 

эмоционально-личностной, регуляторной и коммуникативной сфер. 

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

АООП ООО. 

 

 

2.2.4.6. «Психокоррекционный курс». Рабочая программа 

I. Целевой раздел 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса для обучающихся 5-9 классов с задержкой 

психического развития (далее ЗПР) составлена в соответствии с требованиями адаптированной 

основной образовательной программы основного среднего общего образования обучающихся с 



ЗПР, на основе авторских программ «Уроки психологического развития в средней школе (5-6 

классы)» Локаловой Н.П., М., «Тропинка к своему Я (уроки психологии в средней школе (5-6 

классы)» Хухлаевой О.В. М., «Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте» Семенович 

А.В., М., «Генезис» и «Я – подросток. Программа уроков психологии», автора Микляева А. В, 

пособие для школьного психолога.  

  

Программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ;   

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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 детей и молодежи""  

- Постановления от 10 июля 2015 года № 26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»;  

- Учебного плана МОУ АСОШ № 2;  

- Примерных адаптированных программ начального общего образования, 

утвержденных Министерством образования и науки РФ - Программы формирования 

универсальных учебных действий;  

- Адаптированной образовательной программы НОО МОУ АСОШ № 2.  

  

Задержка психического развития (ЗПР) – это незрелость психических функций, вызванная 

замедленным созреванием головного мозга под влиянием неблагоприятных факторов, что 

приводит к отставанию психической деятельности (термин предложен Г.Е. Сухаревой в середине 

60- х гг. прошлого века). Само понятие ЗПР употребляется по отношению к группе детей либо с 

функциональной недостаточностью центральной нервной системы, либо с минимальными 

органическими повреждениями. Клинические и психологические исследования, проведённые Т.А. 

Власовой, М.С. Певзнер, К.С. Лебединской и др., позволили выделить четыре типа задержки 

психического развития: конституциональный, соматогенный, психогенный, церебрально-

органического происхождения.  

Симптомы ЗПР, как правило, не ярко проявляются в раннем и дошкольном возрасте. Однако в 

младшем школьном возрасте, когда возникает необходимость в переходе к сложным и 

опосредованным формам деятельности, ЗПР становится явной.  

1. Физические и моторные особенности.  

Дети с ЗПР, как правило, позже начинают ходить, имеют более низкий вес и рост по сравнению со 

своими сверстниками, затруднения в координации движений, недостатки моторики, особенно 

мелкой.  

2. Уровень работоспособности снижен, отличается быстрой утомляемостью и 

истощаемостью, что в совокупности с другими особенностями и является препятствием к 

усвоению знаний, умений и навыков. Отмечается неспособность к устойчивой 

целенаправленной деятельности.  



3. Уровень психического развития не соответствует возрасту. Инфантильны, в 

следствие первичного нарушения темпа созревания поздно формирующихся лобных 

систем мозга в результате нарушения трофики. Это приводит к замедлению развития 

эмоционально-волевой сферы, что выражается в эмоциональной незрелости, 

несформированности произвольной регуляции поведения, снижении познавательной 

активности, мотивации поведения (в частности, учебной), низкому уровню самоконтроля.  

4. Уровень развития интеллекта не соответствует возрасту ребенка. Отставание в 

развитии всех форм мышления (анализа, синтеза, сравнения, обобщения). Наглядно-

действенное мышление развито лучше, чем наглядно-образное и словесно-логическое. 

Имеют затруднения в определении причинно-следственных связей и отношений между 

предметами и явлениями. Как правило, не могут выявить отличительные признаки 

сходных явлений и предметов (им легче определить различия явлений противоположного 

характера).  

Представления бедны и схематичны. Недостаточен объем общих знаний. Ограничен запас 

видовых понятий.  

Еще одной особенностью мышления детей с задержкой психического развития является снижение 

познавательной активности (исследования Н.А. Менчинской). Одни дети практически не задают 

вопросов о предметах и явлениях окружающей действительности. Это медлительные, пассивные, с 

замедленной речью дети. Другие дети задают вопросы, касающиеся в основном внешних свойств 

окружающих предметов. Обычно они несколько расторможены, многословны.  

5. Уровень развития речи снижен: речь бедна и примитивна. Дети с ЗПР позже 

начинают говорить. Как правило, имеют дефекты произношения и/или задержка темпа 

развития отдельных сторон речи.  

6. Внимание неустойчиво, имеет низкую концентрацию и распределение внимания. 

Как следствие, наблюдается отвлекаемость во время учебного процесса и быстрая 

утомляемость.  

7. Восприятие имеет низкий уровень: недостаточность, фрагментарность, 

ограниченность объема.  

8. Память отличается малым объемом, непрочностью и низкой продуктивностью 

произвольной памяти. Непосредственное запоминание легкого материала (знакомых слов, 

легкого текста, однозначных чисел) близко к норме, но при отсроченном 

воспроизведении, забывается полностью или неточностью и трудностью воспроизведения. 

Основной прием запоминания – механическое многократное повторение.  

9. Высшая форма игровой деятельности (сюжетно-ролевая) не сформирована.  

10. Мотивация, самооценка и критичность к результатам деятельности затруднены. 

Для детей характерно преобладание эмоциональной мотивации поведения, 

немотивированно повышенного фона настроения; повышенная внушаемость. Даже в 

младшем школьном возрасте дети несамостоятельны и некритичны к своему поведению.  

11. Эмоциональная или социальная депривация. Внешнее воздействие тяжелой 

жизненной ситуации на развитие ребенка, когда не представлены условия для 

удовлетворения его основных психических потребностей в полной мере и длительное 

время. Отмечается фрустрация – блокада уже активизированной ранее удовлетворенной 

потребности.  

Эмоциональная сфера таких детей страдает, наблюдается проявления грубости, импульсивности, 

расторможенности влечений.  

12. Особенности обучения в школе.  

Преобладающая ведущая игровая деятельность, низкий уровень самоконтроля, не умение 

планировать и осуществлять целенаправленные усилия, направленные на достижение 



поставленной цели ведут к частым пропускам уроков, невыполнение школьных заданий, 

отставании в усвоении учебного материала, принятии ситуации неуспеха, формирование 

отрицательного отношения к школе и не принятие ответственности за свои поступки и поведение.  

Среди личностных контактов детей с ЗПР преобладают наиболее простые. У детей данной 

категории наблюдаются снижение потребности в общении со сверстниками, а также низкая 

эффективность их общения друг с другом во всех видах деятельности.  

Учебные трудности школьника, как правило, сопровождаются отклонениями в поведении. Из-за 

функциональной незрелости нервной системы процессы торможения и возбуждения мало 

сбалансированы. Ребёнок, либо очень возбудим, импульсивен, агрессивен, раздражителен, 

постоянно конфликтует с детьми, либо, наоборот, скован, заторможен, пуглив, в результате чего 

подвергается насмешкам со стороны детей. Из таких взаимоотношений со средой, 

характеризующихся как состояние хронической дезадаптации, ребёнок самостоятельно, без 

педагогической помощи выйти не может.  

  

Цель программы - оказание психолого-педагогической помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении образовательной программы, социальной адаптации 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, коррекция и 

развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы обучающихся.  

Задачи программы:   

• диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция 

познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления);   

• формирование позитивной учебной и профессиональной мотивации;  

• развитие личностной сферы (в том числе снятие тревожности, робости, агрессивно- 

защитных реакций, формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных 

способностей).  

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ЗПР (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК);  

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями)  

обучающихся с ЗПР.  

  

Основными принципами содержания программы МОУ СОШ № 2 являются:  

• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалистов, 

которые призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка.  

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса.  

• Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ОВЗ для продолжения образования. Принцип 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 



основного общего образования: программой, развития универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне основного общего образования, программой профессиональной 

ориентации обучающихся на уровне основного общего образования, программой 

формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной 

деятельности обучающихся.  

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии.  

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).  

• Принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы.  

• Комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать  

совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, 

медицинские работники, социальный педагог).  

 

II. Организационный раздел 

Программа коррекционно-развивающего курса способствует развитию внимания 

формированию его устойчивости, умению контролировать выполнение одновременно двух 

или больше действий. Основным направлением в развитии памяти учащихся является 

формирование у них опосредованного запоминания. Большое значение придается 

всестороннему развитию мыслительной деятельности, а именно таких ее операций, как 

анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, установление закономерностей, 

формирование логических операций. Путь от глобального, целостного к 

дифференцированному, конкретному реализуется в последовательности заданий: начиная 

с заданий, в которых требуется оперирование объектами, сильно отличающимися, и где, 

следовательно, осуществляется достаточно грубый их анализ, и переходя к заданиям с 

оперированием объектами, отличающимися одним - двумя признаками и, следовательно, 

требующими тонкого анализа. Таким образом, постепенно закладываются основы 

абстрактного мышления. Не менее важной является и подготовка мышления учащихся к 

переходу на более высокие уровни понятийного, и словесно-логического мышления, 

требования к которым в средней школе значительно повышаются. Особое внимание 

уделяется профессиональной ориентации обучающихся, развитию социальной 

адаптивности, умению преодолевать жизненные трудности. Данный курс способствует 

освоению вербальных и невербальных каналов передачи информации, развитию новых 

моделей поведения. Коррекционно-развивающие занятия дают возможность проведения 

эффективной диагностики интеллектуального и личностного развития детей. 

Непрерывность мониторинга обусловлена тем, что развивающие игры и упражнения в 

основном базируются на различных психодиагностических методиках. Следует отметить, 

что игровой, увлекательный характер заданий, являющихся в то же время 

психологическими тестами, смягчает ситуацию стресса при проверке уровня развития, что 



позволяет учащимся продемонстрировать свои истинные возможности в более полной 

мере. Для итогового тестирования в конце каждого учебного года применяются 

стандартные, рекомендованные для использования в образовательной сфере и снабженные 

нормативными показателями для соответствующих возрастных групп методики. 

Программа коррекционно-развивающего курса имеет непосредственную связь со всеми 

основными предметами общего образования. Например, развитие мышления, внимания, 

памяти, помогает обучающимся лучше анализировать и глубже понимать читаемые тексты 

и изучаемые на уроках русского языка правила, свободнее ориентироваться в 

закономерностях окружающей действительности, эффективнее использовать накопленные 

знания и навыки на уроках обществознания.  

Описание места коррекционного курса в учебном плане.  

Рабочая программа составляет значительную часть содержания программы 

коррекционной работы, направленной на преодоление недостатков развития. Наиболее 

велика ее роль в подготовке базы для успешной социализации, формировании сферы 

жизненной компетенции.  

Рабочая программа полезна для освоения всех предметных областей, поскольку 

недостатки со стороны основных познавательных процессов, саморегуляции, 

адаптивности, а также несформированность школьной мотивации и (или) мотивационные 

искажения препятствуют успешному обучению даже в специально созданных условиях.  

Трудности освоения образовательной программы определяются недостатками со 

стороны фонематического восприятия, зрительно-моторной координации, мелкой 

моторики, слуховой памяти, а также организации и контроля деятельности. Существенное 

значение имеют и патофизиологически обусловленные недостатки произвольного 

внимания, приводящие к большому количеству ошибок (письмо слов, предложений, 

текстов). Общее     отставание темпов     становления     познавательной деятельности 

препятствует сознательному усвоению и использованию разнообразных многочисленных 

правил, а легкие проявления системного недоразвития речи затрудняют как понимание, так 

и самостоятельное употребление слов.  

Преодолению перечисленных трудностей способствуют упражнения на развитие 

произвольной регуляции (ориентировку на листе тетради, слуховое сосредоточение, 

удержание зрительного внимания и т.п.). Предусматриваются задания, направленные на 

улучшение сформированности словесного опосредствования деятельности и поведения, 

для чего используются упражнения на вербальное обозначение сходства и различия, 

активизацию самостоятельного устного высказывания и пр. Предполагается, что умения, 

приобретаемые на психокоррекционных занятиях, будут перенесены на программный 

материал предметов «русский язык» и «литература». Данный развивающий блок имеет 

большое значение для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Трудности овладения математикой в значительной мере сопряжены с недостатками 

пространственных представлений, соответственно, разделы работы по их коррекции 

являются необходимыми и способствующими усвоению математических знаний, в первую 

очередь основ геометрии.  

Ошибки при решении математических примеров обусловлены в первую очередь 

колебаниями внимания и несформированностью действий контроля. Упражнения по 

совершенствованию произвольной регуляции, психотехнические упражнения (задания на 

концентрацию, переключение внимания, удержание числовой информации) способствуют 

минимизации подобных ошибок.  



С психологической точки зрения эффективное решение арифметической задачи 

предполагает отнесение ее к определенному типу, для которого установлен алгоритм 

решения. Обучающиеся с ЗПР из-за замедленного темпа совершенствования 

познавательной деятельности еще не могут эффективно использовать алгоритмы решений 

в умственном плане. Данные алгоритмы должны быть представлены детям в образных 

формах (модель, схема), с четким выделением последовательности решения. В связи с этим 

в рабочую программу могут быть включены и упражнения, психологически идентичные 

решению математических задач, в качестве средства выполнения которых может 

использоваться как словесное правило, так и наглядная модель.  

Трудности овладения знаниями по таким предметам как «Биология», «Химия», 

«География» обычно проявляются из-за недостаточного интереса к предметному и 

социальному миру, малого объема знаний, низкой познавательной активности и трудности 

самоорганизации. Благодаря психокоррекционным занятиям облегчается овладение этими 

предметами.   

Объем программы составляет 170 часов. 5 класс – 34 часа, 6 класс – 34 часа, 7 класс -34 

часа, 8 класс – 34 часа, 9 класс – 34 часа.  

  

Ожидаемые результаты реализации программы 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и определяются индивидуальными программами развития детей с ЗПР. В 

зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные).  

Личностные результаты (система ценностных отношений обучающегося):  

• Положительное отношение к школе. Принятие социальной роли ученика.  

• Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи.  

• Способность к оценке своей учебной деятельности.  

• Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение.  

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки.  

• Адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая 

успех с усилиями, трудолюбием, старанием.  

• Этические чувства - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения.  

• Готовность совершить дальнейший профессиональный выбор, 

соответствующий интересам, склонностям, состоянию здоровья.  

Регулятивные УУД:  

• Сознательно планировать и организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);  

• Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.  

• Начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый временной 

момент.  

• Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата.  

• Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей. 

Родителей и других людей.  



• Контролировать своё поведение в зависимости от ситуации. 

Познавательные УУД:  

• Выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности и на занятиях, и в доступной социальной 

практике.  

• Использовать элементы причинно-следственного анализа;  

• Исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

• Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

• Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа;  

• Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации.  

Коммуникативные УУД:  

• Оценивать свои учебные достижения, поведение, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и 

правовых норм, экологических требований;  

• Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения.       Адекватно использовать речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач.       Договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов.  

• Конструктивно разрешать конфликтные ситуации.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем:  

- овладение содержанием АООП ООО (конкретных предметных областей, 

подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ЗПР;  

- индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Содержательный раздел 

Календарно-тематическое планирование занятий в 5 классе 

№ Количество 

часов 

Дата Тема занятия Содержание 

1 1  Диагностика Диагностика ВПФ 

2 1  Диагностика Диагностика ВПФ 

3 1  Развитие 

внимания и 

мышления. 

Рефлексия собственных личных качеств. 

Говорящая надпись. Называйте и считайте. Три 

слова. Составьте слова. 

4 1  Развитие 

пространственных 

представлений.  

Развитие мышления.  

Какие мы разные. Представьте куб.  

Замените цифры символами. Отгадайте слова.  

5 1  Развитие 

внутреннего плана 

действия  

Формирование абстрагирования и вербального 

(словесного) анализа.Я узнаю себя.Муха.  

Г оворим по-марсиански. Объясните греческие 

слова.  

6 1  Установление 

закономерностей и 

развитие гибкости 

мышления.  

Развитие мышления.  

Я - ромашка. Необычные ножницы. Найдите 

фигуры.  

7 1  Развитие 

внимания в 

условиях 

коллективной 

деятельности.  

Развитие гибкости мышления.Что я могу 

сказать о себе хорошее? Делаем 

вместе.Способы применения предмета. 

Выберите синонимы и антонимы.  

8 1  Развитие умения 

дифференцировать 

чувства.  

Развитие вербального мышления. Слово в 

зеркале.  

Подберите синонимы и антонимы. Отгадайте 

чувство.  

9 1  Учимся 

сравнивать.  

Что я чувствую?Найдите фигуры.Одинаковые? 

Противоположные? Разные?  

10 1  Существенное и 

несущественное.  

Развитие вербального мышления Ошибки в 

изображениях.  

Существенные и несущественные признаки.Такие 

разные лица.  

11 1  Развитие 

внимания  

Какие слова легче. Стенографы.  

Замените символы цифрами. Объясните 

поговорки.  

12 1  Развитие умения 

различать виды 

поведения.  

Найдите фигуры. Понимание пословиц. Какое 

бывает поведение?  

13 1  Познание своего 

поведения.  

Вид комнаты сверху. Понимание пословиц. Я 

узнаю себя.  

14 1  Развитие умения 

различать виды 

поведения.  

Найдите фигуры.Выразите разными словами. Кто 

это?  

15 1  Учимся 

договариваться.  

Делаем вместе.Какое это понятие?Как попросить 

и отказать.  

16 1  Развитие 

логического 

мышления.  

Найдите лишнюю фигуру. Сравниваем понятия. 

Вылепите фигуру. 



17 1  Чувства бывают 

разные  

Муха.Сравниваем понятия.Как преодолеть 

плохое настроение?  

18 1  Учимся 

сравнивать.  

Найдите фигуры. Сравниваем понятия. Какое 

бывает поведение?  

19 1  Развитие 

логического 

мышления  

Стенографы. Дополните до куба. Сравниваем 

понятия. Кто это?  

20 1  Развитие 

пространственных 

представлений.  

Перекрёсток. Деление понятий. Вылепите 

фигуру.  

21 1  Развитие 

логических форм 

вербального 

мышления.  

«Рисуем в уме» в уме.Определите 

вид суждения. Что я могу сказать о 

себе хорошее?  

22 1  Развитие 

пространственных 

представлений.  

Переворот фигур.Найдите фигуры.Измените 

форму, не меняя содержания. Угадайте 

выражение лица.  

23 1  Развитие 

мышления 

(гибкость и анализ 

через синтез).  

Замените цифры буквами.Измените форму, не 

меняя содержания. Угадайте выражение лица.  

24 1  Учимся различать 

эмоции.  

Какие бывают эмоции. Переворот фигур. 

Измените форму, не меняя содержания.  

25 1  Развитие 

воображения.  

Соедините точки. Учимся различать эмоции. 

Измените форму, не меняя содержания.  

26 1  Учимся 

сотрудничать.  

Называйте и считайте. Учимся рассуждать. А что 

сказал бы ты?  

27 1  Учимся 

договариваться и 

уступать.  

Найдите фигуру. Учимся рассуждать. А что 

сказал бы ты?  

28 1  Учимся решать 

проблемы вместе.  

Переворот фигур. Учимся рассуждать. А что 

сказал бы ты?  

29 1  Учимся 

рассуждать.  

Я - ромашка. Замените буквы цифрами. Учимся 

рассуждать.  

30 1  Мои достоинства 

и недостатки.  

Найдите фигуры. Учимся рассуждать. Что я могу 

сказать о себе хорошее?  

31 1  Развитие 

логического 

мышления.  

Развёртка с буквами. Учимся рассуждать. 

Говорящая надпись.  

32 1  Я повзрослел.  Осознание различия между агрессией и 

агрессивностью. Работа со сказкой «Лабиринт 

души». Работа в тетради «Я повзрослел». 

Коллективное обсуждение «Символ моего Я».  

«Спрячь игрушку».  

33 1  Я и мои друзья.  Обсуждение проблем подростковой дружбы. 

«Самое длинное». «Красивые поступки». «Общая 

рука».  

Работа со сказкой «Светлячок».  

34 1  Итоговое занятие. 

Итоговая 

диагностика  

Фестиваль полюбившихся игр. Выставка работ. 

Вручение дипломов «Самый умный», «Самый 

любознательный», «Самый активный».  



 

 

Календарно-тематическое планирование занятий в 6 классе 

№ Количество 

часов 

Дата Тема занятия Содержание 

1 1  Диагностика  Диагностика ВПФ  

2 1  Диагностика Диагностика личностной сферы. 

3 1  Я повзрослел  Работа со сказкой. Лабиринт души (Т.Шмидт) 

Работа в тетради.  

Коллективное обсуждение. «Символ 

моего Я» «Спрячь игрушку»  

4 1  У меня появилась 

агрессия  

«Агрессия и развитие». Работа в тетради. 

«Золотые мысли» «Ассоциации «Работа со 

сказкой. Сказка про Рона.  

5 1  Как выглядит 

агрессивный 

человек?  

«Покажи агрессию». «Кто из них агрессивный». 

«Агрессивный ...  

продавец». «Отбросить старое, чтобы 

измениться» Работа со сказкой. Время 

(О.Горбушина) Работа в тетради.  

«Моя реакция на агрессию «Как поступить 

конструктивно?»  

6 1  Как звучит 

агрессия?  

«Свет мой зеркальце». «Трудно». «Если я 

сильный.». Работа с притчей.  

Притча «Живот с пристежками»  

7 1  Конструктивное 

реагирование на 

агрессию  

«Эпиграф занятия». «Чем недовольны 

родители?». «Чем недовольны подростки?» 

«Подростки не понимают. Родители не 

понимают.». «Учимся договариваться». Работа со 

сказкой. Сказка про Крича (М.Кирсанова)  

8 1  Практическая 

работа 

«Управление 

гневом»  

«Эпиграф занятия». «На приеме у психолога». 

«Мои маски»  

Работа в тетради. «Рисунок маски» Работа с 

притчей. «Дом масок»  

9 1  Агрессия во 

взаимоотношениях 

между родителями 

и детьми  

«Эпиграф занятия». «На приеме у психолога». 

Работа с притчей.  

«Глиндум-Фря» «Маски»  

10 1  Учимся 

договариваться  

«Эпиграф занятия». «Портрет» «В чем 

проблема?». «Ассоциации»  

«Символ моей веры в себя». Работа со сказкой. 

Про мальчика Неудоба.  

11 1  Практическая 

работа «Договор»  

«Эпиграф». «Копилка источников уверенности» 

Работа в тетради  

«Мои источники уверенности» «Мои ресурсы». 

Работа с рассказом  

12 1  Зачем человеку 

нужна уверенность 

в себе  

«Эпиграф». «Маски неуверенности». Работа в 

тетради «Какое поведение у ребят». Работа с 

рассказом «Надень маску». «На приеме у 

психолога»  



Работа со сказкой - Маленькая волна (К. 

Ступницкая)  

13 1  Источники 

уверенности в себе  

«Эпиграф». «Высказывания». Работа со сказкой. 

Молодое дерево (К. Ступницкая)  

11 1  Какого человека 

мы называем 

неуверенным в 

себе  

«Эпиграф занятия». «Я горжусь». «Звезда 

самоуважения». «Волшебное зеркало». Работа со 

сказкой. На дне моря (Н.Шилова)  

15 1  Практическая 

работа «Признаки 

уверенного, 

неуверенного и 

агрессивного 

человека»  

 

«Эпиграф». «За что я уважаю». «Портрет». 

«Подумай». Работа со сказкой. Превращение. 

Марго.  

16 1  Я становлюсь 

увереннее  

«Эпиграф»  

«С кем бы я мог согласиться?» «Золотые фразы»  

17 1  Уверенность и 

самоуважение  
«Эпиграф». «Портрет». Работа со сказкой. Сказка 

про телефончика.  

18 1  Уверенность и 

уважение к другим  
«Эпиграф»  Работа в тетради «Закончи 

предложение»  

19 1  Конструктивное 

реагирование на 

агрессию  

«Эпиграф занятия». «Чем недовольны 

родители?». «Чем недовольны подростки?» 

«Подростки не понимают. Родители не 

понимают.». «Учимся договариваться». Работа со 

сказкой. Сказка про Крича (М.Кирсанова)  

20 1  Уверенность в 

себе и милосердие  

«Эпиграф». «Кто нуждается в милосердии?» 

«Качества милосердного человека»  

21 1  Уверенность в 

себе и 

непокорность  

«Эпиграф». Работа в тетради «Корзинка 

непослушания»  

22 1  Практическая 

работа «Умение 

сказать «нет»  

«Эпиграф». «Станем 

американцами» Работа со 

сказкой. Верба 

(И.Орлова)  

23 1  Что такое 

конфликт?  

«Эпиграф». «Как выглядит человек в 

конфликте?» «Конфликт - это хорошо или 

плохо?»  

24 1  Конфликты в 

школе, дома, на 

улице  

«Эпиграф». Работа в тетради 

«Конфликтные ситуации» Работа со 

сказкой. Сказка про цветной снег.  

25 1  Способы 

поведения в 

конфликте  

«Эпиграф». «Разыграем конфликт». «Как 

остаться  

спокойным». Работа со сказкой. Подумай обо 

мне. «Конфликт как возможность» «Стиль 

входа в конфликт» «Рисунок моего стиля»  

26 1  Тест «Стиль 

поведения в 

конфликте»  

«Эпиграф». Тест «Стиль поведения в конфликте»  

27 1  Конструктивное 

разрешение 

конфликтов  

«Эпиграф». «Как выиграть обоим участникам 

конфликта?»  

«Попробуем договориться»  



28 1  Практическая 

работа «Стили 

поведения в 

конфликтах»  

«Эпиграф». «Основные стили поведения в 

конфликте» Работа в тетради. «Как проявляются 

способы поведения в конфликте»  

29 1  Конфликт как 

возможность 

развития  «Эпиграф». «В чем выгода» «В стране вещей»  

30 1  Готовность к 

разрешению 

конфликта  

«Эпиграф». Работа со сказкой. Город.  

31 1  Практическая 

работа «Деловая 

игра «Конфликт»  

«Эпиграф». «Я в будущем»  

Работа со сказкой. Сказка про мячик, который 

забыл, что он волшебный.  

32 1  Что такое 

ценности?  

«Эпиграф». «Определи ценности» «Переоценка 

ценностей»  

33 1  Ценности и 

жизненный путь 

человека  

«Эпиграф». «Ценности и выбор профессии»  

Работа со сказкой. Сказка про еловую шишечку.  

34 1  Заключительное 

занятие. Итоговая 

диагностика  

Подведение итогов  

 

Календарно-тематическое планирование занятий в 7 классе 

№ Количество 

часов 

Дата Тема занятия Содержание 

 Вводный раздел 

 1  Вводное занятие.  Правила техники безопасности на занятиях, 

выработка и принятие правил индивидуальной 

и групповой работы, создание атмосферы 

эмоционального комфорта. Принятие 

ритуалов приветствия и прощания.  

 1  Стартовая 

диагностика 

интеллектуальной и 

эмоциональноволевой 

сфер в начале годя. 

Определение уровня интеллектуального и 

личностного развития обучающихся  

 1  Стартовая 

диагностика 

интеллектуальной и 

эмоциональноволевой 

сфер в начале годя. 

Определение уровня интеллектуального и 

личностного развития обучающихся  

 Развитие личностно-мотивационной сферы 

 1  Формирование 

учебной мотивации, 

снятие тревожности. 

Оценивать свой личный социальный опыт, 

применять его для решения познавательных 

задач, устанавливать внутрипредметные 

ретроспективные связи. Обнаруживать 

недостаточность своих знаний для решения 

учебной задачи нового типа. Ставить перед 

собой задачу по поиску недостающих 

способов действий.  



 1  Формирование 

учебной мотивации, 

снятие тревожности. 

Оценивать свой личный социальный опыт, 

применять его для решения познавательных 

задач, устанавливать внутрипредметные 

ретроспективные связи. Обнаруживать 

недостаточность своих знаний для решения 

учебной задачи нового типа. Ставить перед 

собой задачу по поиску недостающих 

способов действий.  

 1  Мои эмоции.  Выполнять ритуал приветствия. 

Анализировать, формулировать простые 

выводы. Осуществлять оценку собственных 

психических реакций и действий, оценивать 

значимость социальной информации о 

психологических типах людей для 

эффективного социального поведения, 

соотносить индивидуальные и общественные 

ценности, исследовать и критически 

оценивать собственный образ жизни.  

 1  Мои эмоции.  Выполнять ритуал приветствия. 

Анализировать, формулировать простые 

выводы. Осуществлять оценку собственных 

психических реакций и действий, оценивать 

значимость социальной информации о 

психологических типах людей для 

эффективного социального поведения, 

соотносить индивидуальные и общественные 

ценности, исследовать и критически 

оценивать собственный образ жизни.  

 1  Эмоциональный 

словарь.  

Использовать социальную информацию, 

осуществлять миниисследование, работать с 

интернет источниками. Оценивать и 

контролировать свои учебные действия и 

действия сверстников. Работать с таблицами и 

схемами. 

 1  Эмоциональный 

словарь.  

Использовать социальную информацию, 

осуществлять миниисследование, работать с 

интернет источниками. Оценивать и 

контролировать свои учебные действия и 

действия сверстников. Работать с таблицами и 

схемами. 

 1  Чувства «полезные» и 

«вредные».  

Анализировать, формулировать простые 

выводы. Различать социально приемлемое и 

неприемлемое поведение. Приводить примеры 

культурной обусловленности социальных 

норм. Самостоятельно решать типичные 

жизненные задачи; извлекать социальную 

информацию из художественного текста; 

работать с таблицей.  

 1  Чувства «полезные» и 

«вредные».  

Анализировать, формулировать простые 

выводы. Различать социально приемлемое и 

неприемлемое поведение. Приводить примеры 

культурной обусловленности социальных 

норм. Самостоятельно решать типичные 

жизненные задачи; извлекать социальную 



информацию из художественного текста; 

работать с таблицей.  

 1  Нужно ли управлять 

своими эмоциями?  
Различать социально приемлемое и 

неприемлемое поведение, исследовать 

правомерность собственного социального 

поведения, приводить примеры культурной 

обусловленности социальных норм; решать 

типичные жизненные задачи; извлекать 

социальную информацию из художественного 

текста. Познакомиться и применять методы 

саморегуляции. 

 1  Что такое страх? Оценивать личный социальный опыт, 

применять его для решения возникших 

проблем. Рисовать свои страхи и превращать в 

смешные рисунки. Применять методы 

саморегуляции. 

 Развитие познавательной сферы 

 1  Развитие внимания Осознать особенности своего внимания и 

значимость внимания для человека. Развить 

рефлексивные способности.  

Работать со схемами, таблицами. 

 1  Развитие внимания Осознать особенности своего внимания и 

значимость внимания для человека. Развить 

рефлексивные способности.  

Работать со схемами, таблицами. 

 1  Развитие внимания Осознать особенности своего внимания и 

значимость внимания для человека. Развить 

рефлексивные способности.  

Работать со схемами, таблицами. 

 1  Развитие внимания Осознать особенности своего внимания и 

значимость внимания для человека. Развить 

рефлексивные способности.  

Работать со схемами, таблицами. 

 1  Развитие 

познавательной 

сферы  

Развитие различных видов памяти: слуховой, 

зрительной, вербальной. Развитие 

произвольности, устойчивости, 

распределения, переключения и концентрации 

внимания. Развитие сложных форм мышления: 

логического мышления, абстрагирование, 

установление закономерностей. Развитие 

словесно-логического мышления, построения 

умозаключений по аналогии.  

 1  Развитие памяти. Осознать особенности своей памяти. Развить 

рефлексивные способности. Работать со 

схемами, таблицами. Освоить приемы 

запоминания. 

 1  Развитие памяти. Осознать особенности своей памяти. Развить 

рефлексивные способности. Работать со 

схемами, таблицами. Освоить приемы 

запоминания. 

 1  Развитие памяти. Осознать особенности своей памяти. Развить 

рефлексивные способности. Работать со 

схемами, таблицами. Освоить приемы 

запоминания. 



 1  Развитие памяти. Осознать особенности своей памяти. Развить 

рефлексивные способности. Работать со 

схемами, таблицами. Освоить приемы 

запоминания. 

 1  Развитие 

познавательной 

сферы. 

Развитие различных видов памяти: слуховой, 

зрительной, вербальной. Развитие 

произвольности, устойчивости, 

распределения, переключения и концентрации 

внимания. Развитие сложных форм мышления: 

логического мышления, абстрагирование, 

установление закономерностей. Развитие 

словесно-логического мышления, построения 

умозаключений по аналогии.  

 1  Развитие логического 

мышления. 

Проводить анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков, 

синтез как составление целого из частей. 

умение читать графический язык, работать со 

схемами, таблицами, графиками, моделями.  

Реконструировать известные и создавать 

новые объекты.  

Выдвигать и проверять гипотезы о 

неизвестном (обращаясь к учителю, учебной и 

справочной литературе), находить средства 

для проверки этих гипотез. 

 1  Развитие словесно-

логического 

мышления.  

Читать графический язык, работать со 

схемами, таблицами, графиками, моделями. 

Реконструировать известные и создавать 

новые объекты. Выдвигать и проверять 

гипотезы о неизвестном (обращаясь к 

учителю, учебной и справочной литературе), 

находить средства для проверки этих гипотез. 

Отличать известное от неизвестного, знание о 

своем незнании, определить, каких знаний и 

умений не хватает для успешных действий; 

Критично (но не категорично) оценивать 

мысли и действия других людей. Создавать 

вокально-словесные художественные образы.  

 1  Развитие словесно-

логического 

мышления.  

Читать графический язык, работать со 

схемами, таблицами, графиками, моделями. 

Реконструировать известные и создавать 

новые объекты. Выдвигать и проверять 

гипотезы о неизвестном (обращаясь к 

учителю, учебной и справочной литературе), 

находить средства для проверки этих гипотез. 

Отличать известное от неизвестного, знание о 

своем незнании, определить, каких знаний и 

умений не хватает для успешных действий; 

Критично (но не категорично) оценивать 

мысли и действия других людей. Создавать 

вокально-словесные художественные образы.  

 1  Установление 

закономерностей.  

Проводить анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков, 

синтез как составление целого из частей; 



сравнение, сериация и классификация по 

существенным признакам; генерализация и 

выделение общности для целого ряда лил 

класса единичных объектов; подведение под 

понятие на основе распознавания объектов, 

выделение существенных признаков и их 

синтеза.  

 1  Установление 

закономерностей.  

Проводить анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков, 

синтез как составление целого из частей; 

сравнение, сериация и классификация по 

существенным признакам; генерализация и 

выделение общности для целого ряда лил 

класса единичных объектов; подведение под 

понятие на основе распознавания объектов, 

выделение существенных признаков и их 

синтеза.  

 Развитие профессионального самоопределения 

 1  «Я — образ».  Оценивать свой личный и социальный опыт, 

применять его для решения познавательных 

задач, оценивать себя и своё поведение. 

Давать нравственную оценку явлениям 

социальной действительности, извлекать 

социальную информацию из стихотворных и 

фотоисточников, объяснять несложные 

социальные связи. Оценивать свое положение 

в системе социальных отношений «взрослый - 

сверстник - я».  

 1  Труд в жизни 

человека и общества.  

Оценивать свой личный и социальный опыт, 

применять его для решения познавательных 

задач, извлекать информацию из разных 

источников, анализировать и объяснять смысл 

высказывания. Называть профессии и их 

значение для общества.  

 1  Разнообразие 

профессий.  

Оценивать свой личный и социальный опыт, 

применять его для решения познавательных 

задач, извлекать информацию из разных 

источников, анализировать и объяснять смысл 

высказывания. Ставить цель и строить план её 

достижения. Описать профессии родителей. 

Выражать своё отношение к труду и 

профессиям.  

Работать с таблицами и схемами. 

Составить план проекта «Моя профессия».  

 1  Профессиональное 

самоопределение.  

 Соотносить свои индивидуальные 

особенности с требованиями конкретной 

профессии. Знать понятие профессионально 

важных качеств личности. Высказывать 

мнение как учебный материал связан с 

различными профессиями. Корректировать 

план проекта «Моя профессия».  

 1  Составление словаря 

профессий.  

Составить словарь профессий. Соотносить 

свои индивидуальные особенности с 



требованиями конкретной профессии. 

Работать над проектом «Моя профессия».  

 Итоговая диагностика 

 1  Итоговая диагностика 

интеллектуальной и 

эмоциональноволевой 

сфер в конце года  

Определение уровня интеллектуального и 

личностного развития обучающихся  

 1  Итоговая диагностика 

интеллектуальной и 

эмоциональноволевой 

сфер в конце года  

Определение уровня интеллектуального и 

личностного развития обучающихся  

 

Календарно-тематическое планирование занятий в 8 классе 

№ Количество 

часов 

Дата Тема занятия Содержание 

 Вводный раздел 

1 1  Стартовая 

диагностика 

интеллектуальной 

и эмоционально-

волевой сфер в 

начале года.  

Определение уровня интеллектуального и 

личностного развития обучающихся  

2 1  Стартовая 

диагностика 

интеллектуальной 

и эмоционально-

волевой сфер в 

начале года. 

Определение уровня интеллектуального и 

личностного развития обучающихся  

 Развитие личностно-мотивационной сферы 

3 1  Формирование  

учебной и 

познавательной 

мотивации, 

снятие 

тревожности.  

Оценивать свой личный социальный опыт, 

применять  его для решения познавательных 

задач, устанавливать внутри предметные связи. 

Обнаруживать недостаточность своих знаний для 

решения учебной задачи нового типа.  

4 1  Формирование  

учебной и 

познавательной 

мотивации, 

снятие 

тревожности.  

Оценивать свой личный социальный опыт, 

применять его для решения познавательных задач, 

устанавливать внутри предметные связи. 

Обнаруживать недостаточность своих знаний для 

решения учебной задачи нового типа.  

5 1   Развитие чувства 

ответственности 

за принятое 

решение. 

Анализировать, формулировать простые выводы.  

Осуществлять оценку собственных психических  

реакций и действий. Соотносить индивидуальные 

и общественные ценности, исследовать и 

критически оценивать собственный образ жизни.  

6 1   Развитие чувства 

ответственности 

за принятое 

решение. 

Анализировать, формулировать простые выводы.  

Осуществлять оценку собственных психических  

реакций и действий. Соотносить индивидуальные 

и общественные ценности, исследовать и 

критически оценивать собственный образ жизни.  



7 1  Формирование 

навыков 

построения 

внутреннего 

плана действий, 

овладение 

приемами 

самоконтроля 

 и 

саморегуляции.  

Использовать социальную информацию, 

осуществлять мини-исследование. Озвучивать и 

прописывать внутренний план действий. 

Составлять план проект.  Развитие социального 

интеллекта и навыков внимательного отношения к 

другому человеку. Применять методы 

саморегуляции.  

  

8 1  Формирование 

навыков 

построения 

внутреннего 

плана действий, 

овладение 

приемами 

самоконтроля 

 и 

саморегуляции.  

Использовать социальную информацию, 

осуществлять мини-исследование. Озвучивать и 

прописывать внутренний план действий. 

Составлять план проект.  Развитие социального 

интеллекта и навыков внимательного отношения к 

другому человеку. Применять методы 

саморегуляции.  

  

9 1  Развитие 

рефлексивной 

деятельности.  

Анализировать, формулировать выводы. Вносить 

коррективы в план проекта. Давать оценку своей 

деятельность, воспринимать конструктивную 

критику.  

10 1  Развитие 

рефлексивной 

деятельности.  

Анализировать, формулировать выводы. Вносить 

коррективы в план проекта. Давать оценку своей 

деятельность, воспринимать конструктивную 

критику.  

11 1  Формирование 

адекватной 

самооценки.  

Различать социально приемлемое и неприемлемое 

поведение, исследовать правомерность 

собственного социального поведения, приводить 

примеры культурной обусловленности 

социальных норм; решать типичные жизненные 

задачи; извлекать социальную информацию из 

художественного текста.  

Защита проекта.  

12 1  Формирование 

адекватной 

самооценки.  

Различать социально приемлемое и неприемлемое 

поведение, исследовать правомерность 

собственного социального поведения, приводить 

примеры культурной обусловленности 

социальных норм; решать типичные жизненные 

задачи; извлекать социальную информацию из 

художественного текста.  

Защита проекта.  

 Развитие познавательной сферы 

13 1  Развитие 

произвольного 

внимания.  

Осознание особенностей своего внимания 

и значимости внимания для человека. 

Работать со схемами, таблицами.  

14 1  Развитие 

произвольного 

внимания.  

Осознание особенностей своего внимания 

и значимости внимания для человека. 

Работать со схемами, таблицами.  

15 1   Развитие 

устойчивости и 

Осознание особенностей своего внимания и 

значимости внимания для человека. Работать со 



концентрации 

внимания.  

схемами, таблицами. Знакомство с приёмами 

повышения концентрации внимания.  

16 1   Развитие 

устойчивости и 

концентрации 

внимания.  

Осознание особенностей своего внимания и 

значимости внимания для человека. Работать со 

схемами, таблицами. Знакомство с приёмами 

повышения концентрации внимания.  

17 1  Развитие 

распределения, 

переключения 

внимания.  

Осознание особенностей своего внимания 

и значимости внимания для человека.. 

Работать со схемами, таблицами.  

18 1  Развитие 

распределения, 

переключения 

внимания.  

Осознание особенностей своего внимания 

и значимости внимания для человека.. 

Работать со схемами, таблицами.  

19 1  Развитие 

слуховой, 

зрительной 

памяти.  

Осознание особенностей своей памяти. Работать 

со схемами, таблицами. Освоить приемы 

запоминания.  

20 1  Развитие 

слуховой, 

зрительной 

памяти.  

Осознание особенностей своей памяти. Работать 

со схемами, таблицами. Освоить приемы 

запоминания.  

21 1  Развитие 

вербальной 

памяти.  

Рационально организовывать и контролировать 

свою работу. Применять приёмы запоминания. 

Разбивать материал на информационные куски. 

Составлять план пересказа  

22 1  Установление 

закономерностей.  

Читать графический язык, работать со схемами, 

таблицами, графиками, моделями. 

Реконструировать известные и создавать новые 

объекты. Выдвигать и проверять гипотезы о 

неизвестном (обращаясь к учителю, учебной и 

справочной литературе), находить средства для 

проверки этих гипотез. Отличать известное от 

неизвестного, знание о своем незнании, 

определить, каких знаний и умений не хватает для 

успешных действий; Критично (но не 

категорично) оценивать мысли и действия других 

людей. Создавать вокально-словесные 

художественные образы.  

23 1  Развитие 

логического 

мышления.  

Проводить анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков, 

синтез как составление целого из частей. умение 

читать графический язык, работать со схемами, 

таблицами, графиками, моделями. 

Реконструировать известные и создавать новые 

объекты. Выдвигать и проверять гипотезы о 

неизвестном (обращаясь к учителю, учебной и 

справочной литературе), находить средства для 

проверки этих гипотез.  



24 1  Развитие 

логического 

мышления.  

Проводить анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков, 

синтез как составление целого из частей. умение 

читать графический язык, работать со схемами, 

таблицами, графиками, моделями. 

Реконструировать известные и создавать новые 

объекты. Выдвигать и проверять гипотезы о 

неизвестном (обращаясь к учителю, учебной и 

справочной литературе), находить средства для 

проверки этих гипотез.  

 Развитие профессионального самоопределения 

25 1  Знакомство с 

миром 

профессий, их 

видами и типами.  

Знакомство с классификацией профессий, с 

различными видами труда, перечнем трудовых 

действий и качеств личности, как основами 

выбора профессии.  

26 1  Составление 

карты выбора 

профессии.  

Исследовать через самодиагностику свойства 

личности: способности, интересы и склонности, 

характер, темперамент, тип интеллекта. 

Соотнесение полученных результатов с 

профессиональным выбором.  

27 1  Знакомство с 

формулой 

профессии.  

Знакомство с профессионально важными 

качествами личности. Соотносить ПВК с 

конкретными профессиями. 

Определить«формулу» будущей профессии.  

28 1  Соотнесение 

интересов, 

склонностей и 

способностей с 

требованиями 

профессий.  

Соотносить свои индивидуальные особенности с 

требованиями конкретной профессии.  

29 1  Соотнесение 

интересов, 

склонностей и 

способностей с 

требованиями 

профессий.  

Соотносить свои индивидуальные особенности с 

требованиями конкретной профессии.  

30 1  Соотнесение 

интересов, 

склонностей и 

способностей с 

требованиями 

профессий.  

Соотносить свои индивидуальные особенности с 

требованиями конкретной профессии.  

31 1  Соотнесение 

интересов, 

склонностей и 

способностей с 

требованиями 

профессий.  

Соотносить свои индивидуальные особенности с 

требованиями конкретной профессии.  

32 1  Соотнесение 

интересов, 

склонностей и 

Соотносить свои индивидуальные особенности с 

требованиями конкретной профессии.  



способностей с 

требованиями 

профессий.  

33 1  Итоговая 

диагностика 

интеллектуальной 

и эмоционально-

волевой сфер в 

конце года  

Определение уровня интеллектуального и 

личностного развития обучающихся  

34 1  Итоговая 

диагностика 

интеллектуальной 

и эмоционально-

волевой сфер в 

конце года  

Определение уровня интеллектуального и 

личностного развития обучающихся  

 

Календарно-тематическое планирование занятий в 9 классе 

№ Количество 

часов 

Дата Тема занятия Содержание 

 Вводный раздел 

1 1  Стартовая диагностика 

интеллектуальной и 

эмоционально-волевой 

сфер  

   

Определение уровня интеллектуального 

и личностного развития обучающихся в 

начале и конце учебного года. 

Проводится обязательное тестирование 

уровня утомления и работоспособности, 

по результатам которого даются 

рекомендации педагогами и родителям.  

2 1  Стартовая диагностика 

интеллектуальной и 

эмоционально-волевой 

сфер  

   

Определение уровня интеллектуального 

и личностного развития обучающихся в 

начале и конце учебного года. 

Проводится обязательное тестирование 

уровня утомления и работоспособности, 

по результатам которого даются 

рекомендации педагогами и родителям.  

 Подросток и его психосоциальная компетентность. 

3 1  Общаться - это легко.  знакомство с приемами общения; 

продолжение работы по самоанализу, 

совершенствованию умений 

эффективного общения, 

коммуникативных навыков. 

Моделирование ситуаций. Поиск 

необходимой информации в различных 

источниках. Составление правил 

«Эффективного общения».  

4 1  Общаться - это легко.  знакомство с приемами общения; 

продолжение работы по самоанализу, 

совершенствованию умений 

эффективного общения, 

коммуникативных навыков. 

Моделирование ситуаций. Поиск 



необходимой информации в различных 

источниках. Составление правил 

«Эффективного общения».  

5 1  Какая бывает информация?  Осуществлять самостоятельный 

информационный поиск, 

систематизировать ее по заданным 

признакам, видеть информацию в целом, 

а не фрагментарно, выделять главное в 

информационном сообщении. 

Интерпретировать информацию, 

понимать ее суть, адресную 

направленность, цель информирования. 

Визуальную информацию переводить в 

вербальную знаковую систему и 

наоборот.  

6 1  Какая бывает информация?  Осуществлять самостоятельный 

информационный поиск, 

систематизировать ее по заданным 

признакам, видеть информацию в целом, 

а не фрагментарно, выделять главное в 

информационном сообщении. 

Интерпретировать информацию, 

понимать ее суть, адресную 

направленность, цель информирования. 

Визуальную информацию переводить в 

вербальную знаковую систему и 

наоборот.  

7 1  Как лучше подать 

информацию?  

Аргументировать собственные 

высказывания, находить ошибки в 

получаемой информации и вносить 

предложения по их исправлению. 

Воспринимать альтернативные точки 

зрения и высказывать обоснованные 

аргументы за и против каждой из них. 

Самостоятельно трансформировать, 

представлять информацию, 

видоизменять ее объем, форму, 

знаковую систему, носитель и др.  

8 1  Как лучше подать 

информацию?  

Аргументировать собственные 

высказывания, находить ошибки в 

получаемой информации и вносить 

предложения по их исправлению. 

Воспринимать альтернативные точки 

зрения и высказывать обоснованные 

аргументы за и против каждой из них. 

Самостоятельно трансформировать, 

представлять информацию, 

видоизменять ее объем, форму, 

знаковую систему, носитель и др.  

9 1  Барьеры на пути 

информации.  

Аргументировать собственные 

высказывания, находить ошибки в 



получаемой информации и вносить 

предложения по их исправлению. 

Воспринимать альтернативные точки 

зрения и высказывать обоснованные 

аргументы за и против каждой из них. 

Самостоятельно трансформировать, 

представлять информацию, 

видоизменять ее объем, форму, 

знаковую систему, носитель и др.  

10 1  Барьеры на пути 

информации.  

Аргументировать собственные 

высказывания, находить ошибки в 

получаемой информации и вносить 

предложения по их исправлению. 

Воспринимать альтернативные точки 

зрения и высказывать обоснованные 

аргументы за и против каждой из них. 

Самостоятельно трансформировать, 

представлять информацию, 

видоизменять ее объем, форму, 

знаковую систему, носитель и др.  

11 1  Стили общения.  Классифицировать и давать 

характеристику стилей общения (в 

форме «вопрос-ответ»); выслушав 

предложенные диалоги, определять, 

какой стиль общения в них представлен; 

выделение особенностей понятия 

«манера общения»; классифицировать 

манеры общения; просмотрев 

видеофрагменты, определить, какая 

манера общения в них представлена.  

12 1  Стили общения.  Классифицировать и давать 

характеристику стилей общения (в 

форме «вопрос-ответ»); выслушав 

предложенные диалоги, определять, 

какой стиль общения в них представлен; 

выделение особенностей понятия 

«манера общения»; классифицировать 

манеры общения; просмотрев 

видеофрагменты, определить, какая 

манера общения в них представлена.  

13 1  Что такое конфликт?  Отработка навыков "я-высказываний", 

способствующих разрешению 

конфликтных ситуаций, выбор 

эффективных стратегий разрешения 

межличностных конфликтов, 

позволяющих не только конструктивно 

решать возникающие проблемы, но и 

сохранять отношения людей.  

14 1  Что такое конфликт?  Отработка навыков "я-высказываний", 

способствующих разрешению 

конфликтных ситуаций, выбор 



эффективных стратегий разрешения 

межличностных конфликтов, 

позволяющих не только конструктивно 

решать возникающие проблемы, но и 

сохранять отношения людей.  

 Развитие познавательной сферы 

15 1  Знакомство и отработка с 

методов тренировки 

эффективного 

запоминания.  

Выполнение упражнений, направленных 

на тренировку эффективного 

запоминания.  

16 1  Знакомство и отработка с 

методов тренировки 

эффективного 

запоминания.  

Выполнение упражнений, направленных 

на тренировку эффективного 

запоминания.  

17 1  Знакомство с методами 

тренировки мышления.  

Постановка проблемной ситуации, 

которую нужно решить. Составление 

плана решения данной ситуации, 

обсуждение внесение корректив.  

18 1  Знакомство с методами 

тренировки мышления.  

Постановка проблемной ситуации, 

которую нужно решить. Составление 

плана решения данной ситуации, 

обсуждение внесение корректив.  

19 1  Отработка навыков 

тренировки сложных форм 

мышления.  

Абстрагироваться от конкретного, 

наглядного материала и рассуждать в 

чисто словесном плане. На основе 

общих посылок строить гипотезы, 

проверять или опровергать их.  

20 1  Отработка навыков 

тренировки сложных форм 

мышления.  

Абстрагироваться от конкретного, 

наглядного материала и рассуждать в 

чисто словесном плане. На основе 

общих посылок строить гипотезы, 

проверять или опровергать их.  

21 1  Развитие творческого 

мышления.  

Анализировать абстрактные идеи, 

искать ошибки и логические 

противоречия в абстрактных суждениях.  

22 1  Развитие творческого 

мышления.  

Анализировать абстрактные идеи, 

искать ошибки и логические 

противоречия в абстрактных суждениях.  

23 1  Развитие логического 

мышления.  

Абстрагироваться от конкретного, 

наглядного материала и рассуждать в 

чисто словесном плане. На основе 

общих посылок строить гипотезы, 

проверять или опровергать их.  

24 1  Развитие логического 

мышления.  

Абстрагироваться от конкретного, 

наглядного материала и рассуждать в 

чисто словесном плане. На основе 

общих посылок строить гипотезы, 

проверять или опровергать их.  

25 1  Установление 

закономерностей.  

Абстрагироваться от конкретного, 

наглядного материала и рассуждать в 

чисто словесном плане. На основе 



общих посылок строить гипотезы, 

проверять или опровергать их.  

26 1  Установление 

закономерностей.  

Абстрагироваться от конкретного, 

наглядного материала и рассуждать в 

чисто словесном плане. На основе 

общих посылок строить гипотезы, 

проверять или опровергать их.  

27 1  Развитие словесно-

логического мышления.  

Абстрагироваться от конкретного, 

наглядного материала и рассуждать в 

чисто словесном плане. На основе 

общих посылок строить гипотезы, 

проверять или опровергать их.  

28 1  Развитие словесно-

логического мышления.  

Абстрагироваться от конкретного, 

наглядного материала и рассуждать в 

чисто словесном плане. На основе 

общих посылок строить гипотезы, 

проверять или опровергать их.  

 Развитие профессионального самоопределения 

29 1  Знакомство с профессиями, 

востребованными в стране, 

регионе.  

Работа с разными информационными 

системами.  

Анализ полученной информации, 

формулирование  выводов.  

30 1  Учебные заведения 

региона.  

Работа с разными информационными 

системами. Анализ полученной 

информации, формулирование выводов.  

31 1  Определение типа будущей 

профессии.  

Работа с разными информационными 

системами. Анализ полученной 

информации, формулирование выводов. 

Разработка мини-проекта «Моя будущая 

профессия».  

32 1  Составление 

индивидуальной 

траектории 

профессионального 

развития.  

Защита проекта «Моя будущая 

профессия». Обсуждение, самооценка.  

33 1  Итоговое занятие  Подведение итогов курса. Рефлексия 

(лист достижений). Итоговая 

диагностика уровня интеллектуального 

и личностного развития обучающихся 

34 1  Итоговое занятие  Подведение итогов курса. Рефлексия 

(лист достижений). Итоговая 

диагностика уровня интеллектуального 

и личностного развития обучающихся 

   

 

 

 
 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 

«Дефектологические занятия» 

Пояснительная записка 

Данная программа составлена для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР), 

нуждающихся в помощи учителя-дефектолога. Рабочая программа коррекционно - развивающих 

занятий «Развитие познавательной деятельности» для 5-9 классов разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

обучающихся с ОВЗ на основе Адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП 

ООО обучающихся с ЗПР). 

Содержание программы составлено с учетом рекомендаций ПМПК, результатов диагностики 

познавательной деятельности обучающихся. 

Цель программы – коррекция отклонений в развитии познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР, как основы для формирования учебных навыков, повышение уровня общего 

развития и восполнение пробелов предшествующего развития обучающихся, с учетом структуры 

их нарушений, индивидуальных познавательных потребностей и возможностей. 

В соответствии с целью определяются конкретные задачи курса: 

• целенаправленно тренировать основные интеллектуальные компоненты, 

непосредственно влияющих на успешность учебной деятельности: психических качеств, а также 

понятийного аппарата; 

• развивать языковую культуру и сформировать речевые умения: четко и ясно излагать 

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать 

свою точку зрения; 

• осваивать эвристические приемы рассуждений; 

• формировать интеллектуальные умения, связанные с выбором стратегии решения, 

анализом ситуации, сопоставлением данных; 

• развивать познавательную активность и самостоятельность обучающихся; 

• формировать способности наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы; 

• формировать пространственное представление   и   пространственное воображение; 

• привлечь обучающихся к обмену информацией в ходе свободного общения на 

занятиях; 

• развивать память, личностную сферу; 

• формировать и развить коммуникативные умения: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно 

оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

• формировать навыки применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

 

Общая характеристика коррекционного курса 

Программа коррекционного курса «Развитие познавательной деятельности» представляет собой 

комплекс специально разработанных занятий, сочетающих в себе коррекционно- развивающие 

упражнения с разнообразным познавательным материалом. Эта совокупность обеспечивает как 

развитие познавательных потребностей обучающихся, так и их психических качеств: всех видов 

памяти, внимания, наблюдательности, быстроты реакции, воображения, 



речи, пространственного восприятия и сенсомоторной координации, коммуникабельности, таких 

способностей мышления, как анализ, синтез, исключение лишнего, обобщение, классификация, 

установление логических связей, способность к конструированию. 

Занятия, поданные в игровой форме, способствуют непринужденной коррекции и развитию 

умственных качеств школьников, формированию общеинтеллектуальных умений, расширению 

кругозора, развитию познавательных способностей и в конечном итоге – достижению хороших 

результатов в учебе. 

При планировании занятий учитывается тема, поставленные цели, подбираются такие формы 

работы, которые помогают сделать занятие разнообразным, а выбор упражнений и заданий 

ликвидировали бы пробелы в знаниях и стимулировали бы познавательную деятельность. 

Используемый материал строится по концентрическому принципу, постепенно расширяя и 

углубляя изученные темы. 

Систематическое применение технологии имитационного моделирования позволяют решать 

поставленные задачи, так как игровая форма наиболее доступна для детей, она способствует 

сглаживанию и сокращению адаптационного периода, а также формирует учебную мотивацию 

через ситуацию успеха в игровой деятельности. Использование развивающих игр и упражнений в 

учебном процессе оказывает благотворное влияние на развитие не только познавательной 

деятельности, но также носит личностно-ориентированную направленность, которая помогает в 

дальнейшем адаптироваться детям в социуме. 

Использование на занятиях словесных методов (рассказ, объяснение, беседа) помогают в общении 

с обучающимися. У детей с задержкой психического развития отмечаются нарушения речевого 

развития, в связи с этим уделяется особое внимание речи педагога, которая является образцом для 

обучающихся: необходимость четкого произношения, правильность ударения, яркость, 

выразительность, замедленность темпа, так как это углубляет понимание, расширяет словарный 

запас, способствует развитию связной речи у обучающихся коррекционного класса. 

Для более полного усвоения детьми учебного материала применяются проблемно- поисковые и 

наглядные методы, так как зрительные образы изучаемого материала быстрее формируются в 

памяти, чем создаваемые только на основе речевого сообщения. 

Одним из главных условий достижения положительного результата является опора на 

чувственное познание детей, на их личный опыт. Предметы, используемые на занятиях, 

позволяют сблизить теоретические знания и реальную жизнь. 

Результативность работы отслеживается через мониторинг 3 раза в год, промежуточная 

диагностика проводится в течение учебного года в форме тестирования, с последующим 

внесением корректив в содержание коррекционно - образовательного процесса. Цель 

педагогического мониторинга: оценка индивидуального развития. Для проведения мониторинга 

используются карта. 

Сроки проведения мониторинга: 

1- я половина сентября – входящая (первичная) диагностика; 

Январь – текущий мониторинг. 

2- я половина мая – диагностическое обследование по итогам учебного года. 

 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 

В учебном плане данный курс является элементом «Коррекционно-развивающей области» и 

проводится во внеурочное время. 

Программа рассчитана на 34 часа в 5-9 классах, из расчета 1 час в неделю. 



Занятия проводятся по утвержденному расписанию. Продолжительность дефектологических 

занятий составляет 40 минут. Коррекционные занятия проводятся в индивидуальной или 

подгрупповой форме. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 

Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим; 

- умения слушать и слышать партнера, признать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учетом позиций всех участников; 

Развитие ценностно - смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к самому 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 

и умения их адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса «Развитие познавательной деятельности» 

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 

 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 



• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей,   товарищей, родителей 

и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 



• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приемов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

• в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Предметные результаты: 

• определять виды отношений между понятиями; 

• решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графиков; 

• находить закономерность в окружающем мире, математике и русском языке; 

• устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

• рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

• решать логические задачи, 

• решать задания по русскому языку, математике, литературе согласно требованиям 

АООП. 

 

5 класс 

К концу учебного года обучающиеся должны уметь: 

- делать простейшие обобщения и умозаключения самостоятельно; 

- классифицировать предметы по их существенным признакам; 

- находить логические ошибки и устранять их; 

- запоминать и хранить в памяти более сложные инструкции; 

- составлять план своей деятельности. 

 

6 - 7 классы 



К концу учебного года обучающиеся должны уметь: 

- делать простейшие обобщения и умозаключения как с помощью педагога, так и 

самостоятельно; 

- классифицировать предметы по их существенным признакам с помощью 

наводящих вопросов; 

- находить логические ошибки и устранять их с помощью педагога; 

- запоминать и хранить в памяти более сложные инструкции; 

- составлять план своей деятельности. 

8 - 9 классы 

К концу учебного года обучающиеся должны уметь: 

- делать обобщения и умозаключения самостоятельно; 

- классифицировать предметы по их существенным признакам самостоятельно; 

- устранять логические ошибки; 

- хранить в памяти и использовать полученные инструкции; 

 

Содержание коррекционного курса 5-9 

класс 

1. Диагностика развития познавательной деятельности. (2 часа) 

На этом этапе осуществляется обследование развития познавательной деятельности с 

использованием различного диагностического инструментария; осуществляется знакомство с 

учащимися, определение основных проблем развития и путей решения этих проблем. Цель 

раздела – выявление знаний, умений, навыков учащихся по основным разделам предмета и в 

соответствии с программными требованиями, предъявляемыми к учащимся с задержкой 

психического развития. Формирование групп на основе сходства у обучающихся коррегируемых 

недостатков. 

2. Развитие общеучебных навыков. (5 часов) 

Данный раздел посвящён развитию учебных навыков через коррегирование зрительной памяти, 

внимания, формирование пространственных представлений и графических умений. Ведется 

работа по коррекции почерка посредством развития каллиграфических навыков и мелкой 

моторики. Развитие таких психических функций как анализ, синтез, сравнение, произвольного 

внимания, слуховой памяти, наглядно-образного мышления. Развитие умений выделять 

существенные признаки, соотносить с образцом. Развитие словесной памяти и произвольного 

внимания, пространственных представлений 

3. Коррекция грамматико-аналитических навыков. (5 часов) 

Цель раздела – систематизация знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку. 

Приоритетом является практическая деятельность учащихся: упражнения, задания, связанные с 

работой по схемам, таблицам, алгоритмам, инструкциям и др. Выполнение письменных заданий 

предваряется анализом языкового материала с целью предупреждения ошибок. 

В процессе работы с программным материалом по русскому языку развиваются фонематический 

слух, восприятие и мыслительная деятельность, память, внимание и речь. Упражнения и задания 

носят коррекционный характер и подобраны с учетом возрастных особенностей и уровнем 

развития учащихся данного класса. Проведение фронтальных диктантов; самопроверка и анализ 

ошибок; Списывание и диктант слогов, слов, предложений и текстов; Устный рассказ или 

сочинение по опорным словам, по серии сюжетных картинок; 



4. Развитие речи. (4 часа) 

Цель раздела – развитие и обогащение активного словарного запаса учащихся, развитие устной и 

письменной связной речи, которая включает работу, направленную на уточнение значений слов, 

имеющихся у детей в активном запасе. Дальнейшее обогащение словарного запаса происходит 

как путем накопления новых слов разных частей речи, так и за счет развития умения активно 

пользоваться различными способами словообразования. Обогащение словарного запаса при 

помощи различных способов словообразования – это важный момент в работе по развитию речи 

учащихся с задержкой психического развития, потому что такая работа развивает способность 

восприятия и умение различать значимые части слова, формирует наблюдательность, умения 

выделять и сравнивать различные элементы в словах, что, в свою очередь, влияет на развитие 

орфографической зоркости, помогает восполнять пробелы в знаниях. В лексический словарь 

школьников необходимо вводить слова не только различных самостоятельных частей речи, но и 

служебные, так как данные слова выполняют свою функцию и без них невозможно овладеть 

структурой различных типов предложений. 

Развитие речи учащихся направлено и на совершенствование грамматического оформления речи: 

использование в речи словосочетаний, связи слов в предложении, моделей различных 

синтаксических конструкций. 

Промежуточная диагностика (1 час) 

5. Математика. (5 часов) 

Развитие математических знаний и умений в объеме программы. Через призму математических 

заданий происходит развитие мыслительной деятельности и познавательной активности, 

внимания и самоконтроля. 

6. Геометрия. (4 часа) 

Цель раздела – развитие у обучающихся пространственных представлений геометрических фигур 

на плоскости и в пространстве. Особенности и свойства построения геометрических   фигур.   

Геометрические   головоломки:   «Танграм»;   «Монгольская   игра»; 

«Колумбово яйцо»; «Игра Пифагора». Пространственные головоломки «Кубик Рубика»; 

«змейка Рубика»; «Складывание по развёртке». «Задачи со спичками». 

7. Восполнение пробелов в знаниях. (4 часа) 

Цель раздела - выявление и восполнение пробелов в усвоении материала школьниками. Работа 

проводится в тесной связи с развитием познавательной деятельности учащихся, при 

целенаправленной организации речевой, практической и мыслительной активности. 

Приоритетом является практическая деятельность учащихся (выполнение упражнений, 

составление алгоритмов, схем, таблиц, комплексный анализ текста,)а также формирование 

навыков самоконтроля. Обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности 

8. Пропедевтика изучения сложных тем.(2 часа) 

Цель раздела - использование и систематизация имеющихся знаний и теоретических сведений для 

усвоения трудных тем. Работа по пропедевтике и повторению понятий, явлений, которая 

учитывает индивидуальные возможности обучающихся, объем усвоения ими не только 

понятийного аппарата предметов, но сложности, возникающие в процессе усвоения и 

закрепления новых знаний и степени самостоятельности выполнения упражнений, заданий. 

9. Мониторинг развития учебно-познавательной деятельности. (2 часа) 

Проводится   повторное    тестирование    обучающихся    и    сравнение    результатов. 



Определяется эффективность коррекционной работы. 

Календарно-тематическое планирование коррекционного курса 

«Развитие познавательной деятельности». 

5 класс (34 часа) 

 

№ Тема Виды деятельности Кол-во 

часов 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

 Раздел 1. Диагностика развития познавательной 
деятельности и навыков обучающихся по предмету 

2   

1 Выявление знаний, умений, 

навыков обучающихся по 

основным разделам предмета и 

в соответствии с программными 

требованиями, предъявляемыми 

к обучающимся с ЗПР. 

Диагностика навыков 

устной и письменной речи. 

1   

2 Формирование групп на основе 

сходства у обучающихся 
коррегируемых недостатков 

Диагностика 

познавательной 
деятельности. 

1   

 Раздел 2. Развитие общеучебных навыков 5   

3 Развитие произвольного 

внимания, слуховой памяти, 
наглядно-образного мышления. 

Назови предметы 

Послушай тишину 
Узнай по звуку 

1   

4 Развитие зрительного 

восприятия, мышления, 

слуховых ощущений. 

Выполни команду 

Какого цвета? 
Цветные полоски 

1   

5 Развитие зрительно- 

вербального анализа и 

синтеза, зрительной памяти, 

формирование элементов 

самоконтроля 

Учись слушать и 

выполнять 

Учитель – ученик, ученик 

– учитель. Послушай 

звуки. Назови и проверь 

постукиванием 

1   

6 Развитие умений выделять 

существенные признаки, 

соотносить с образцом. 
Развитие слуховых ощущений. 

Кто точнее нарисует 

Шершавые дощечки 

Угадай, кто говорит 

1   

7 Развитие словесной памяти и 

произвольного внимания, 

пространственных 
представлений. 

Магнитофон 

Переверни рисунок 

Что? Где? 

1   

 Раздел 3. Коррекция грамматико-аналитических 

навыков 

5   

8 Фонетика. Морфемика. 

Орфограмма. 

Звуковой анализ слова, 

характеристика звуков и 
букв 

1   

9 Развитие орфографической и 

пунктуационной зоркости. 

Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Различение частей речи. Имя 

существительное. 

Работа с текстом 

Различение частей речи 

1   

10 Морфологические признаки. 
Имя прилагательное. 

Практические упражнения 1   



11 Глагол. Морфологические 

признаки. 

Работа с тестом, 

практические упражнения 

1   

12 Грамматические разборы: 

фонетический, морфемный, 

словообразовательный, 

морфологический, 

синтаксический, 

пунктуационный 

Выполнение разных видов 

разборов 

1   

 Раздел 4. Развитие речи. 4   

13 Текст. Составление текстов 

различных типов речи и 
стилей. 

Работа с текстом, 

обогащение словарного 
запаса 

1   

14 Словообразование. 

Обогащение активного 

словарного запаса: работа с 
синонимами, антонимами. 

Обогащение словарного 

запаса, работа со 

словарями 

1   

15 Синтаксис, синтаксические 

конструкции. 

Поиск и распознавание 

синтаксических 

конструкций 

1   

16 Умение пользоваться 
различными словарями. 

Работа со словарями 1   

17 Промежуточная диагностика Тестирование 1   

 Раздел 5. Математика. 5   

18  
Натуральные числа. 

Работа с натуральными 
числами. 

1   

19 Сложение и вычитание 
натуральных чисел. Алгоритм 
вычисления. 

Сложение и вычитание. 

Отрабатывание алгоритма 
деятельности 

1   

20 Умножение и деление 
натуральных чисел. 

Умножение 
Деление 

1   

21  
Обыкновенные дроби 

Формирование 
представлений о дробях 

1   

22 Десятичные дроби Действия с дробями 1   

 Раздел 6. Геометрический материал 4   

23 Общий принцип построения 
геометрических фигур. 

Построение 
геометрических фигур 

1   

24  
Отрезки. Угол. Виды углов. 

Построение отрезков, 
углов 

1   

25  
Площадь . 

Нахождение площади 
геометрических фигур 

1   

26  
Многоугольники. 
Треугольники. 

Построение 

многоугольников, 

треугольников 

1   

 Раздел 7. Восполнение пробелов в знаниях 4   

27 Правописание гласных и 

согласных в корне слова. 

Правописание разделительных 

Ъ и Ь, предлогов со словами. 

Отработка правописания 

орфограмм, развитие 

орфографической зоркости 

1   

28 Правописание окончаний 

имен существительных, имен 

прилагательных, глагола. 

Практические упражнения 1   



 Правописание -тся, -ться, 

написание не с глаголом. 
    

29 Индивидуальная работа по 
результатам диагностики 

Восполнение пробелов 1   

30 Индивидуальная работа по 
результатам диагностики 

Восполнение пробелов 1   

 Раздел 8. Пропедевтика изучения сложных тем. 2   

31 Знаки препинания при 

обращении и прямой речи. 

Фонетика. Правописание 

приставок на з-с. 

Практические упражнения 1   

32 Правописание гласных в корне 
слова: чередующиеся гласные. 

Практические упражнения 1   

33 Диагностика по итогам года. Тестирование 1   

34 Диагностика по итогам года. Практические упражнения 1   



Календарно-тематическое планирование коррекционного курса 

«Развитие познавательной деятельности». 

6 класс (34 часа) 

 

№ Тема Виды деятельности Кол-во 

часов 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

 Раздел 1. Диагностика развития познавательной 
деятельности и навыков обучающихся по предмету 

2   

1 Выявление знаний, умений, 

навыков обучающихся по 

основным разделам предмета и 

в соответствии с программными 

требованиями, предъявляемыми 

к обучающимся с ЗПР. 

Диагностика навыков 

устной и письменной речи. 

1   

2 Формирование групп на основе 

сходства у обучающихся 
коррегируемых недостатков 

Диагностика 

познавательной 
деятельности. 

1   

 Раздел 2. Развитие общеучебных навыков 5   

3 Развитие произвольного 

внимания, слуховой памяти, 
наглядно-образного мышления. 

Назови предметы 

Послушай тишину 
Узнай по звуку 

1   

4 Развитие зрительного 

восприятия, мышления, 

слуховых ощущений. 

Выполни команду 

Какого цвета? 
Цветные полоски 

1   

5 Развитие зрительно- 

вербального анализа и 

синтеза, зрительной памяти, 

формирование элементов 

самоконтроля 

Учись слушать и 

выполнять 

Учитель – ученик, ученик 

– учитель. Послушай 

звуки. Назови и проверь 

постукиванием 

1   

6 Развитие умений выделять 

существенные признаки, 

соотносить с образцом. 
Развитие слуховых ощущений. 

Кто точнее нарисует 

Шершавые дощечки 

Угадай, кто говорит 

1   

7 Развитие словесной памяти и 

произвольного внимания, 

пространственных 
представлений. 

Магнитофон 

Переверни рисунок 

Что? Где? 

1   

 Раздел 3. Коррекция грамматико-аналитических 

навыков 

5   

8 Фонетика. Морфемика. 

Орфография. 

Звуковой анализ слова, 

характеристика звуков и 
букв 

1   

9 Развитие орфографической и 
пунктуационной зоркости. 

Работа с текстом 
Различение частей речи 

1   

10 Дифференцирование частей 

речи и их грамматических 
категорий. 

Практические упражнения 1   

11 Грамматические разборы: 

фонетический, морфемный, 

Словообразовательный. 

Работа с тестом, 

практические упражнения 

Выполнение разных видов 

1   



  разборов    

12 Грамматические разборы: 

морфологический, 

синтаксический, 

пунктуационный. 

Выполнение разных видов 

разборов 

1   

 Раздел 4. Развитие речи. 4   

13 Деление текста на 

микротемы: прозаического и 

поэтического текстов. 

Работа с текстом, 

обогащение словарного 

запаса 

1   

14 Простой и сложный план. 

Пересказ по плану. 
Компрессия. Виды компрессии. 

Работа с текстом, 

практические упражнения 

1   

15 Расширение словарного запаса 

по темам «Описание 

помещения». 

Обогащение словарного 

запаса, устное описание 

помещения, составление 

собственного текста 

1   

16 «Описание пейзажа». Умение 

употреблять в речи 

прилагательные. Работа над 

выразительным чтением 

Выразительное чтение 1   

17 Промежуточная диагностика Тестирование 1   

 Раздел 5. Математика. 5   

18  
Делимость натуральных чисел. 

Работа с натуральными 
числами. 

1   

19 Обыкновенные дроби. 
Алгоритм умножения, 
сложения, вычитания и 
деления обыкновенных дробей. 

Сложение и вычитание 

дробей. Отрабатывание 

алгоритма деятельности 

1   

20 Отношение и пропорции. Практические упражнения 1   

21 Рациональные числа и 
действия над ними. 

Действия с 
рациональными числами 

1   

22 Рациональные числа и 
действия над ними. 

Действия с 
рациональными числами 

1   

 Раздел 6. Геометрический материал 4   

23 Окружность. Построение окружности 1   

24 Цилиндр, конус, шар. 
Геометрические тела. 

Построение 
геометрических тел 

1   

25 Координатная плоскость. Нахождение координат 1   

26 Осевая и центральная 
симметрия. 

Нахождение симметрии 1   

 Раздел 7. Восполнение пробелов в знаниях 4   

27 Правописание окончаний 

имен   существительных и 

прилагательных, глагола. 
Правописание гласных в корне. 

Отработка правописания 

орфограмм, развитие 

орфографической зоркости 

1   

28 Простое предложение. Тире в 

простом предложении. 

Простые предложения с 

однородными членами и 

обобщающим словом. Знаки 

препинания. 

Практические упражнения 1   

29 Сложное предложение. Знаки Практические упражнения 1   



 препинания при обращении и 
прямой речи. 

    

30 Индивидуальная работа по 
результатам педагогической 
диагностики 

Восполнение пробелов 1   

31 Индивидуальная работа по 
результатам педагогической 
диагностики 

Восполнение пробелов 1   

 Раздел 8. Пропедевтика изучения сложных тем. 2   

32 Правописание чередующихся 

гласных в корне о/а. 

Правописание приставок пре-, 

при-. 

Практические упражнения 1   

33 Правописание числительных. 

Слитное и раздельное 

написание не и ни в 

отрицательных местоимениях, 
не с частями речи. 

Практические упражнения 1   

34 Диагностика по итогам года. Тестирование 1   



Календарно-тематическое планирование коррекционного курса 

«Развитие познавательной деятельности». 

7 класс (34 часа) 

 

№ Тема Виды деятельности Кол-во 

часов 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

 Раздел 1. Диагностика развития познавательной 
деятельности и навыков обучающихся по предмету 

2   

1 Выявление знаний, умений, 

навыков обучающихся по 

основным разделам предмета и 

в соответствии с программными 

требованиями, предъявляемыми 

к обучающимся с ЗПР. 

Диагностика навыков 

устной и письменной речи. 

1   

2 Формирование групп на основе 

сходства у обучающихся 
коррегируемых недостатков 

Диагностика 

познавательной 
деятельности. 

1   

 Раздел 2. Развитие общеучебных навыков 5   

3 Развитие произвольного 

внимания, слуховой памяти, 
наглядно-образного мышления. 

Назови предметы 

Послушай тишину 
Узнай по звуку 

1   

4 Развитие зрительного 

восприятия, мышления, 

слуховых ощущений. 

Выполни команду 

Какого цвета? 
Цветные полоски 

1   

5 Развитие зрительно- 

вербального анализа и 

синтеза, зрительной памяти, 

формирование элементов 

самоконтроля 

Учись слушать и 

выполнять 

Учитель – ученик, ученик 

– учитель. Послушай 

звуки. Назови и проверь 

постукиванием 

1   

6 Развитие умений выделять 

существенные признаки, 

соотносить с образцом. 
Развитие слуховых ощущений. 

Кто точнее нарисует 

Шершавые дощечки 

Угадай, кто говорит 

1   

7 Развитие словесной памяти и 

произвольного внимания, 

пространственных 
представлений. 

Магнитофон 

Переверни рисунок 

Что? Где? 

1   

 Раздел 3. Коррекция грамматико-аналитических 

навыков 

5   

8 Орфограммы,   их 

группировка по 

опознавательным признакам. 
Составление схем, алгоритмов. 

Группировка слов по 

орфограммам. Составление 

алгоритмов деятельности 

1   

9 Упражнения в дифференциации 

частей речи и орфографических 
правил 

Работа с текстом 

Различение частей речи 

1   

10 Развитие орфографической и 
пунктуационной зоркости. 

Практические упражнения 1   

11 Грамматические разборы: 
фонетический, морфемный, 

Работа с тестом, 
практические упражнения 

1   



 Словообразовательный. Выполнение разных видов 

разборов 
   

12 Грамматические разборы: 

морфологический, 

синтаксический, 

пунктуационный. 

Выполнение разных видов 

разборов 

1   

 Раздел 4. Развитие речи. 4   

13 Расширение словарного 

запаса по темам «Черты 

характера человека» 

Работа с текстом, 

обогащение словарного 

запаса. Составление 

собственного текста 

1   

14 «Описание внешности 

человека», «Описание 
процессов труда». 

Работа с текстом, 

практические упражнения, 
составление текста 

1   

15 Составление текстов с типом 

речи – рассуждение. 

Работа с тестом, 

выделение признаков 

рассуждения 

1   

16 Работа над выразительным 

чтением прозаического и 
поэтического текста 

Выразительное чтение 1   

17 Промежуточная диагностика Тестирование 1   

 Раздел 5. Математика. 5   

18 Линейное уравнение с одной 
переменной. Виды уравнений. 

Решение уравнений 1   

19 Целые выражения. 

Многочлены. Действия с 
многочленами. 

Действия с многочленами. 

Отрабатывание алгоритма 
деятельности 

1   

20 Функции. Практические упражнения 1   

21 Системы линейных уравнений с 

двумя переменными. 

Отработка навыка 

решения линейных 
уравнений 

1   

22 Основные математические 
приемы вычислений. 

Практические упражнения 1   

 Раздел 6. Геометрический материал 4   

23 Начальные геометрические 
сведения. 

Построение 
геометрических фигур 

1   

24 Треугольники. Построение треугольников 1   

25 Параллельные прямые. Работа с линейкой, навыки 
построения 

1   

26 Соотношения между сторонами 
и углами треугольника. 

Работа с треугольниками 1   

 Раздел 7. Восполнение пробелов в знаниях 4   

27 Правописание окончаний, 

суффиксов имен 

существительных, 

прилагательных, глагола. 

Отработка правописания 

орфограмм, развитие 

орфографической зоркости 

1   

28 Правописание имен 
числительных. 

Практические упражнения 1   

29 Знаки препинания в ПП, СП и 
при прямой речи. 

Практические упражнения 1   

30 Индивидуальная работа по 
результатам педагогической 

Восполнение пробелов 1   



 диагностики     

31 Индивидуальная работа по 
результатам педагогической 
диагностики 

Восполнение пробелов 1   

 Раздел 8. Пропедевтика изучения сложных тем. 2   

32 Глаголы и разноспрягаемые 

глаголы. Правописание 

гласных в суффиксах глаголов. 

Н-НН   в   суффиксах 

причастий и прилагательных, 

образованных от глаголов. 

Знаки препинания при 

причастном и деепричастном 

обороте. 

Практические упражнения 1   

33 Слитное написание союзов 

зато, тоже, также, чтобы. 

Правописание наречий и 

предлогов. 

Практические упражнения 1   

34 Диагностика по итогам года. Тестирование 1   



Календарно-тематическое планирование коррекционного курса 

«Развитие познавательной деятельности». 

8 класс (34 часа) 

 

№ Тема Виды деятельности Кол-во 

часов 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

 Раздел 1. Диагностика развития познавательной 
деятельности и навыков обучающихся по предмету 

2   

1 Выявление знаний, умений, 

навыков обучающихся по 

основным разделам предмета и 

в соответствии с программными 

требованиями, предъявляемыми 

к обучающимся с ЗПР. 

Диагностика навыков 

устной и письменной речи. 

1   

2 Формирование групп на основе 

сходства у обучающихся 
коррегируемых недостатков 

Диагностика 

познавательной 
деятельности. 

1   

 Раздел 2. Развитие общеучебных навыков 5   

3 Развитие произвольного 

внимания, слуховой памяти, 
наглядно-образного мышления. 

Назови предметы 

Послушай тишину 
Узнай по звуку 

1   

4 Развитие зрительного 

восприятия, мышления, 

слуховых ощущений. 

Выполни команду 

Какого цвета? 
Цветные полоски 

1   

5 Развитие зрительно- 

вербального анализа и 

синтеза, зрительной памяти, 

формирование элементов 

самоконтроля 

Учись слушать и 

выполнять 

Учитель – ученик, ученик 

– учитель. Послушай 

звуки. Назови и проверь 

постукиванием 

1   

6 Развитие умений выделять 

существенные признаки, 

соотносить с образцом. 
Развитие слуховых ощущений. 

Кто точнее нарисует 

Шершавые дощечки 

Угадай, кто говорит 

1   

7 Развитие словесной памяти и 

произвольного внимания, 

пространственных 
представлений. 

Магнитофон 

Переверни рисунок 

Что? Где? 

1   

 Раздел 3. Коррекция грамматико-аналитических 

навыков 

5   

8 Систематизация и обобщение 
знаний по орфографии 

Практические упражнения 1   

9 Обособленные члены 

предложения. Упражнения в 

дифференциации частей речи, 

орфограмм и пунктограмм 

Работа с текстом 

Различение частей речи 

Практические упражнения 

1   

10 Развитие орфографической и 
пунктуационной зоркости. 

Практические упражнения 1   

11 Грамматические разборы: 

фонетический, морфемный, 

Словообразовательный. 

Работа с тестом, 

практические упражнения 

Выполнение разных видов 

1   



  разборов    

12 Грамматические разборы: 

морфологический, 

синтаксический, 

пунктуационный. 

Выполнение разных видов 

разборов 

1   

 Раздел 4. Развитие речи. 4   

13 Расширение активного 

словарного запаса. 

Работа с текстом, 

обогащение словарного 

запаса 

1   

14 Совершенствование умения 

строить устное и/или 

письменное высказывание 

(текст) в соответствии с темой, 

основной мыслью, типом и 
стилем речи. 

Работа с текстом, 

практические упражнения 

1   

15 Совершенствовать умение 

строить устное и/или 

письменное высказывание 

(текст) в различных жанрах: 
изложение, сочинение 

Построение устного и 

письменного высказывания 

1   

16 Микротемы в тексте. 

Компрессия текста. 

Сочинение-рассуждение на 

морально-нравственную тему. 

Композиция сочинения. 

Выделение микротем, 

сжатие текста, отработка 

навыка написания 

сочинения-рассуждения 

1   

17 Промежуточная диагностика Тестирование 1   

 Раздел 5. Математика. 5   

18 Сведения из курса алгебры 8 
класс 

Решение задач 1   

19 Рациональные выражения. Работа с рациональными 
выражениями 

1   

20 Понятия многочленов и 
действия с ними. 

Действия с многочленами 1   

21 Квадратные корни. 
Действительные числа. 

Действия с корнями 1   

22 Квадратные уравнения. Отработка навыка 

решения квадратных 

уравнений 

1   

 Раздел 6. Геометрический материал 4   

23 Четырехугольники. Построение 
геометрических фигур 

1   

24 Площадь. Нахождение площади 
фигур 

1   

25 Подобные треугольники. Решение заданий 1   

26 Окружность. Построение окружности 1   

 Раздел 7. Восполнение пробелов в знаниях 4   

27 Главные и второстепенные 

члены предложения. 

Грамматическая основа 

предложения. 

Нахождение главных и 

второстепенных членов 

предложения 

1   

28 Знаки препинания в простом 
предложении: тире, 

Практические упражнения 1   



 однородные члены, 
обобщающее слово 

    

29 Обособленные предложения. Практические упражнения 1   

30 Индивидуальная работа по 
результатам педагогической 
диагностики 

Восполнение пробелов 1   

31 Индивидуальная работа по 
результатам педагогической 
диагностики 

Восполнение пробелов 1   

 Раздел 8. Пропедевтика изучения сложных тем. 2   

32 Словосочетание. Способы 

связи в словосочетании. 

Обособленные определения, 

обстоятельства и дополнения. 

Знаки препинания. 

Практические упражнения 1   

33 Приложение. Неполные 

предложения. Отличие 

неполных предложений 

от односоставных. 

Практические упражнения 1   

34 Диагностика по итогам года. Тестирование 1   



Календарно-тематическое планирование коррекционного курса 

«Развитие познавательной деятельности». 

9 класс (34 часа) 

 

№ Тема Виды деятельности Кол-во 

часов 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

 Раздел 1. Диагностика развития познавательной 
деятельности и навыков обучающихся по предмету 

2   

1 Выявление знаний, умений, 

навыков обучающихся по 

основным разделам предмета и 

в соответствии с программными 

требованиями, предъявляемыми 

к обучающимся с ЗПР. 

Диагностика навыков 

устной и письменной речи. 

1   

2 Формирование групп на основе 

сходства у обучающихся 
коррегируемых недостатков 

Диагностика 

познавательной 
деятельности. 

1   

 Раздел 2. Развитие общеучебных навыков 5   

3 Развитие произвольного 

внимания, слуховой памяти, 
наглядно-образного мышления. 

Назови предметы 

Послушай тишину 
Узнай по звуку 

1   

4 Развитие зрительного 

восприятия, мышления, 

слуховых ощущений. 

Выполни команду 

Какого цвета? 
Цветные полоски 

1   

5 Развитие зрительно- 

вербального анализа и 

синтеза, зрительной памяти, 

формирование элементов 

самоконтроля 

Учись слушать и 

выполнять 

Учитель – ученик, ученик 

– учитель. Послушай 

звуки. Назови и проверь 

постукиванием 

1   

6 Развитие умений выделять 

существенные признаки, 

соотносить с образцом. 
Развитие слуховых ощущений. 

Кто точнее нарисует 

Шершавые дощечки 

Угадай, кто говорит 

1   

7 Развитие словесной памяти и 

произвольного внимания, 

пространственных 
представлений. 

Магнитофон 

Переверни рисунок 

Что? Где? 

1   

 Раздел 3. Коррекция грамматико-аналитических 

навыков 

5   

8 Систематизация и обобщение 
знаний по орфографии 

Практические упражнения 1   

9 Обособленные члены 

предложения. Упражнения в 

дифференциации частей речи, 

орфограмм и пунктограмм 

Работа с текстом 

Различение частей речи 

Практические упражнения 

1   

10 Развитие орфографической и 
пунктуационной зоркости. 

Практические упражнения 1   

11 Грамматические разборы: 

фонетический, морфемный, 

Словообразовательный. 

Работа с тестом, 

практические упражнения 

Выполнение разных видов 

1   



  разборов    

12 Грамматические разборы: 

морфологический, 

синтаксический, 

пунктуационный. 

Выполнение разных видов 

разборов 

1   

 Раздел 4. Развитие речи. 4   

13 Расширение активного 

словарного запаса. 

Работа с текстом, 

обогащение словарного 

запаса 

1   

14 Совершенствование умения 

строить устное и/или 

письменное высказывание 

(текст) в соответствии с темой, 

основной мыслью, типом и 
стилем речи. 

Работа с текстом, 

практические упражнения 

1   

15 Совершенствовать умение 

строить устное и/или 

письменное высказывание 

(текст) в различных жанрах: 
изложение, сочинение 

Построение устного и 

письменного высказывания 

1   

16 Микротемы в тексте. 

Компрессия текста. 

Сочинение-рассуждение на 

морально-нравственную тему. 

Композиция сочинения. 

Выделение микротем, 

сжатие текста, отработка 

навыка написания 

сочинения-рассуждения 

1   

17 Промежуточная диагностика Тестирование 1   

 Раздел 5. Математика. 5   

18 Сведения из курса алгебры 8 
класс 

Решение задач 1   

19 Рациональные выражения. Работа с рациональными 
выражениями 

1   

20 Понятия многочленов и 
действия с ними. 

Действия с многочленами 1   

21 Квадратные корни. 
Действительные числа. 

Действия с корнями 1   

22 Квадратные уравнения. Отработка навыка 

решения квадратных 

уравнений 

1   

 Раздел 6. Геометрический материал 4   

23 Четырехугольники. Построение 
геометрических фигур 

1   

24 Площадь. Нахождение площади 
фигур 

1   

25 Подобные треугольники. Решение заданий 1   

26 Окружность. Построение окружности 1   

 Раздел 7. Восполнение пробелов в знаниях 4   

27 Главные и второстепенные 

члены предложения. 

Грамматическая основа 

предложения. 

Нахождение главных и 

второстепенных членов 

предложения 

1   

28 Знаки препинания в простом 
предложении: тире, 

Практические упражнения 1   



 однородные члены, 
обобщающее слово 

    

29 Обособленные предложения. Практические упражнения 1   

30 Индивидуальная работа по 
результатам педагогической 
диагностики 

Восполнение пробелов 1   

31 Индивидуальная работа по 
результатам педагогической 
диагностики 

Восполнение пробелов 1   

 Раздел 8. Пропедевтика изучения сложных тем. 2   

32 Словосочетание. Способы 

связи в словосочетании. 

Обособленные определения, 

обстоятельства и дополнения. 

Знаки препинания. 

Практические упражнения 1   

33 Приложение. Неполные 

предложения. Отличие 

неполных предложений 

от односоставных. 

Практические упражнения 1   

34 Диагностика по итогам года. Тестирование 1   

 

Программа коррекционно-развивающих логопедических занятий 

для учащихся 5 – 9 классов 

(Нарушение чтения и письма учащихся с ЗПР) 

Логопедическая работа в школе с учащимися с ОВЗ является важным звеном в общей  системе 

коррекционной работы. Это связано с тем, что нарушения речевого развития у детей с ЗПР носят 

системный характер и затрагивают все компоненты речи: фонетико-фонематическую сторону, 

лексику, грамматический строй, семантику. У обучающихся отмечаются в остаточной степени 

выраженности дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации, нейродинамики и др. У учащихся с ЗПР повышена психическая истощаемость, что 

приводит к снижению умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. 

Рабочая программа коррекционного курса составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта общего образования (утвержден 05.03. 

2004 г. № 1089); методиками логопедического сопровождения учащихся, методическими 

рекомендациями для учителей-логопедов Н.Н. Яковлевой, Т.А. Ткаченко, Е.В. Мазановой, И.А. 

Морозовой, О.В. Елецкой, Н.Ю. Горбачевской, О. А. Ишимовой, Л.Н. Ефименковой. 

Цель курса: создание условий для преодоления нарушений чтения и письма, профилактики 

и преодоления дизорфографии, развития навыков учебной деятельности у обучающихся 5 – 9 

классов. 

Основные задачи:  

1. РЕЧЕВЫЕ: 

• коррекция дисграфии, дислексии; 

• профилактика и (или) коррекция дизорфографии; 

• формирование и развитие фонематических, морфологических, грамматических, 

морфемных представлений; 

• развитие орфографической зоркости, отработка алгоритмов решения 

орфографических задач; 

• уточнение значений слов и обогащение словарного запаса посредством накопления 

новых слов, относящихся к разным частям речи; 

• формирование правильного звукопроизношения. 

2. НЕРЕЧЕВЫЕ: 

•   совершенствование умений и навыков планирования и организации деятельности; 



•  совершенствование умение произвольно управлять вниманием; регулировать темп 

деятельности, синхронизировать свою работу с работой группы; 

• совершенствование навыков самоконтроля и самопроверки; 

• совершенствование коммуникативных навыков в процессе учебной деятельности; 

• повышение мотивации к обучению и преодолению учебных затруднений; 

• совершенствование умения осуществлять рефлексию в процессе учебной 

деятельности. 

Общая характеристика специального (коррекционного) курса 

В соответствии с поставленными целями и задачами в программе можно выделить три 

основных направления коррекционной работы. Работа по направлениям строится параллельно с 

работой над освоением грамматических тем. 

Коррекция нарушений чтения и письма 

• Развитие орфографической зоркости 

• Формирование грамматических, фонематических, морфологических и морфемных 

представлений 

• Отработка алгоритмов решения орфографических задач 

• Работа над словарными словами 

• Развитие навыков интонированного, осмысленного чтения 

Обучение «учению» 

• Совершенствование умения правильно воспринимать словесную или письменную 

инструкцию 

• Совершенствование умения планировать действия по выполнению задания 

• Совершенствование умения осуществлять итоговый самоконтроль 

• Совершенствование умения общаться в учебной ситуации 

• Совершенствование способности к самостоятельной оценке результатов своей 

деятельности 

Развитие неречевых функций 

• Совершенствование квазипространственных представлений; 

• Совершенствование зрительно – моторных координаций; 

• Совершенствование сукцессивных функций; 

• Совершенствование гностических функций; 

• Совершенствование мнестических функций; 

• Совершенствование когнитивных функций. 

Выбор грамматических тем соответствует основным темам программы по русскому языку 5 

-9 классов. В каждом классе предусмотрены часы для закрепления и повторения пройденного. 

В начале каждого занятия выполняется при необходимости артикуляционная гимнастика и 

упражнения для автоматизации звуков в словах и предложениях. 

Место коррекционного курса в учебном плане 

На прохождение курса отводиться 2 ч в неделю в каждом классе. Всего 68 часов в год. 

класс 5 6 7 8 9 итого 

количество часов в учебном году 68 ч 68 ч 68 ч 68 ч 68 ч 340 ч 

количество часов в неделю 2 ч 2 ч 2 ч 2 ч 2 ч  

обследование состояния устной 

и письменной речи 

2 ч 2 ч 2 ч 2 ч 2 ч 10 ч 

проверочные работы 6 5 4 4 4 23 

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

• усвоить основные понятия курса русского языка (фонетические, лексические, 

грамматические), представляющие основные единицы языка и отражающие существенные связи, 

отношения и функции; 

• овладеть основными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

• уметь ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 



адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

• позитивно относиться к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

• овладеть учебными действиями с языковыми единицами и уметь использовать 

приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач 

Личностные результаты 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои ошибки, поступки; 

• овладеть навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

• овладеть навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

• развитие этических чувств, проявление доброжелательности; 

• формирование установки к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

• уметь ориентироваться в учебной ситуации (понимать инструкцию, планировать свои 

действия по ее выполнению, выявлять непонятное, обращаясь за помощью к учителю или 

сверстникам); 

• уметь полноценно участвовать в работе в паре, в малой группе; 

• ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

• выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей 

разных видов речи и ситуаций общения; 

• уметь задавать вопросы. 

Содержание логопедических занятий 

Диагностика. Логопедическая диагностика: вводная, промежуточная, итоговая (изучение 

состояния устной, письменной речи и неречевых функций). Используется модифицированная 

теестовая методика Т. А. Фотековой (Речевая карта для учащихся среднего и старшего школьного 

возраста). Кроме того, проводятся диагностические работы: диктанты, списывания, тесты. 

Фонетика. Графика. 

Развитие фонематических представлений (дифференциация гласных и согласных, согласных 

по различным основаниям; обозначение мягкости согласных буквами Ь, Ю, Я, И, Е, Ё; 

транскрипция). Упражнения для совершенствования графомоторной координации. 

Орфография. Развитие орфографической зоркости, отработка алгоритмов решения 

орфографических задач (повторение изученных орфограмм). 

Морфемика и морфология. Развитие морфологических морфемных и лексико-

грамматических представлений (состав слова, части речи, орфограммы в различных частях слова, 

дифференциация корней «-лаг-»-«-лож-», «-раст-/-ращ-»-«-рос-»; чередование гласных в корнях  -

кос-, -кас-; -гор-, -гар-. дифференциация приставок на з-с; суффиксальные орфограммы; суффиксы 

наречий (правило окна) и глаголов. 

Синтаксис. Развитие анализа структуры предложения. Грамматическая основа. 

Второстепенные члены предложения. Однородные члены предложения. Обращение. Прямая и 

косвенная речь. Знаки препинания.  

Связная речь. Чтение. Упражнения в составлении предложений (с заданными словами, на 

различные темы). Устный рассказ, пересказ. Упражнения для развития навыка чтения. 

Оценка планируемых результатов 

1) Оценка динамики индивидуальных достижений проводится на основании 

сопоставительных данных первичной и контрольной диагностики: по методике О.Б. 

Иншаковой; 

2) Уровень усвоения по разделам программы оценивается по результатам 

проверочных работ. 

 

Обучающийся 5 – 7 класса должен знать: 

понятия: «звук», «буква», «слог», «слово», «словосочетание», «предложение», «рассказ». 

роль гласных и согласных и слове; 

смысловые и грамматические признаки слов-предметов, действий, отношений, признаков; 



вопросительные слова к словам-предметам, действиям, признака 

условно - графические схемы слов и предложений; принцип построения простого 

предложения и возможность его распространения; 

существительные изменяются по числам и падежам; 

глаголы изменяются по числам, родам и временам; 

возможности использования способов словообразования. 

Обучающийся должен уметь: говорить фонетически внятно, членораздельно, 

выразительно; 

производить фонетический разбор; делить слова на слоги, определять количество звуков и 

слогов в словах различной слоговой структуры, определять характер звуков: гласные /ударные, 

безударные/, согласные /звонкие - глухие, твердые - мягкие/, соотносить количество звуков и букв в 

словах; 

образовывать нужную в предложении форму словаиспользовать в предложении слова 

различных частей речи /существительные, глаголы, прилагательные/, устанавливать связь между 

ними по вопросам; 

отвечать на вопросы, используя слова вопроса; 

составлять предложения по опорным словам по картинкам и сериям картинок, по 

графической схеме; 

группировать слова, словосочетания, предложения по заданному признаку; 

пользоваться формами словообразования и словоизменения для точности выражения мысли; 

использовать грамматические, конструкции словосочетаний с существительными /по типу 

согласования/ и с глаголами /по типу управления и примыкания/. 

Обучающийся 8 – 9 класса должен знать: структуру и грамматические признаки простых 

распространенных предложений; 

характеристику частей речи, их формы, возможности употребления в предложениях; 

признаки однокоренных слов, синтаксическая роль разных морфемных частей слова; одно и 

то же смысловое содержание может оформляться разными речевыми средствами; 

различные по структуре высказывания могут иметь сходное по смыслу содержание; 

запас вариативных выражений с одинаковым смысловым значением обогащает речь; 

грамматические средства изменения существительных, прилагательных, глаголов; связь частей речи 

и значения формы каждой части речи для выполнения синтаксической роли. 

Обучающийся должен уметь: 

включать однокоренные слова, относящиеся к разным частям речи, в состав предложений 

разных структур; определять синтаксическую роль слова по той или иной его части /окончанию, 

суффиксу, приставке/; 

различать существительные мужеского, женского и среднего рода по их связям с другими 

словами в предложении; 

определять значение наиболее употребляемых существительных с мягким знаком; изменять 

грамматическую форму слов в зависимости от ее значения в составе предложения; 

составлять простые и сложные предложения и ситуативной речи; пользоваться приемами 

словообразования и словоизменения для выражения отношений между словами; определять тему 

рассказа по содержанию. 

Материально – техническое обеспечение 

Для учащихся: 

О. А. Ишимова. Чтение. Читаю словами. 

О. А. Ишимова. Чтение. Читаю и понимаю. 

Разноцветные фишки, полоски для составления схем. 

Разнообразный демонстрационный материал. 

Серии сюжетных картин. 

Логопедическое зеркало. 

Электронные пособия: 

«Я пишу грамотно» 1С: Образовательная коллекция. 

 

Для учителя: 

Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Организация логопедической работы в школе. – М.: ТЦ 



Сфера, 2006г. 

Елецкая О.В. Формирование навыка правописания безударной гласной в корне слова у 

школьников с нарушениями письменной речи// Логопед, 2005 - №1 

Кобзарева Л.Г., Резунова М.П., Юшина Г.Н. Система упражнений по коррекции письма и 

чтения у детей с ОНР/ практическое пособие для логопедов. – Воронеж: Издательство «Учитель», 

2003г. 

О. Б. Иншакова. Методика выявления дизорфографии у младших школьников. – М.: В. 

Секачев, 2014 г 

Ишимова О. А. Логопедическое сопровождение учащихся начальных классов. Чтение. 

Програмно – методические материалы. М.: Просвещение, 2014 г. 

Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и методы коррекционной работы логопеда 

на школьном логопункте.- М.: Просвещение, 1991. 

Коррекция нарушений письменной речи: Учебно-методическое пособие / Под ред. Н. Н. 

Яковлевой. — СПб.: СПбАППО,2004. 

Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII вида. 

Фотекова Т.А., Ахутина Т.В. Диагностика речевых нарушений школьников с 

использованием нейропсихологических методов. М.: Аркти, 2002. 

 

Тематическое планирование  

5 класс (68 часов) 

№ Тема коррекционного занятия Кол-во часов 

1 Обследование состояния произносительной, лексико-

грамматической сторон речи, связной речи. 

 

1 

2,3 Письменная работа, включающая в себя списывание и диктант 

слогов, слов, предложений.       

 

2 

Развитие фонематического анализа и синтеза 

Гласные звуки и буквы 

4,5 Ударение. Роль ударения. Проверяемые безударные гласные в 

корне слова. 

 

2 

6,7 Гласные после шипящих и Ц. 2 

Согласные звуки и буквы 

8,9 Парные звонкие и глухие согласные в слабых позициях (на конце 

и в середине слова) 

 

2 

10,11 Твёрдые и мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных 

двумя способами: гласными второго ряда и мягким знаком. 

 

2 

12,13 Разделительный мягкий знак. 2 

14,15 Разделительный твёрдый знак. Дифференциация разделительного 

мягкого и твёрдого знаков. 

 

2 

16,17 Непроизносимые согласные.  

2 

18,19 Удвоенные согласные. 2 

20 Проверочная работа 1 

Морфемика и словообразование 

21 Основа слова и окончание.  

1 

22,23 Корень слова. Однокоренные слова. 2 

24,25,

26 

Приставка. Роль приставки в изменении значения слова. Слова с 

приставками, противоположными и близкими по значению. 

 

3 

27,28 Суффикс. Образование качественных прилагательных с помощью 

различных суффиксов (-н-, -ив-, -лив-,-чик-, -оват-, -еват-). 

 

2 

29,30 Образование относительных прилагательных (-ов-,-ев-, -н-, -ян-, -

ск-, -енн-). 

 

2 

31 Образование притяжательных прилагательных (-инн-, …). 1 



32 Проверочная работа 1 

Словоизменение 

Имя существительное 

33 Изменение существительных по числам. 1 

34,35 Изменение существительных по падежам, в том числе 

существительных на –ии, -ие, -ия (В.п., Р.п., Т.п.) 

 

2 

36,37 Изменение существительных по падежам, в том числе 

существительных на –ии, -ие, -ия (Д.п., П.п.) 

 

2 

38 Закрепление пройденного 1 

Имя прилагательное 

39,40 Род имён прилагательных. 2 

41 Изменение прилагательных по числам. 1 

42,43 Согласование прилагательных с существительными в роде.  

2 

44,45 Согласование прилагательных с существительными в числе.  

2 

46,47 Изменениепо падежам прилагательных с основой на шипящие –ц, 

-ий, -ья, -ье, -ов, -ин. 

 

2 

48 Закрепление пройденного 1 

Глагол 

49,50 Изменение глаголов по временам. 2 

51 Изменение глаголов по числам. 1 

52,53 Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. 2 

54 Согласование глаголов с существительными в числе. 1 

55,56 Согласование глаголов прошедшего времени с именем 

существительным. 

 

2 

57 Закрепление пройденного 1 

58 Проверочная работа 1 

Развитие анализа структуры предложения 

59,60,

61 

Предложение. Грамматическая основа. Второстепенные члены 

предложения. Однородные члены предложения. 

 

3 

62,63 Обращение. 2 

64,65 Прямая и косвенная речь. 2 

66,67 Проверочная работа. 

Работа над ошибками. 

 

2 

68 Диагностика устной речи. Обобщающее занятие. 1 

 Всего: 68 часов 

 

Тематическое планирование  

6 класс (68 часов) 

№ Тема коррекционного занятия Кол-во часов 

 

1,2 

Письменная работа, включающая в себя списывание и диктант.      

2 

3,4 Обследование состояния произносительной, лексико-

грамматической сторон речи, связной речи. 

 

2 

Развитие фонематического анализа и синтеза 

Гласные звуки и буквы 

5-9 Чередование гласных О-А в корнях  -лож-, -лаг-;-рос-, -раст-, -

ращ-. 

5 

10-14 Чередование гласных О-А в корнях  -кос-, -кас-; -гор-, -гар-. 5 

15-17 Правописание гласных в приставках –пре-, -при-. 3 

Согласные звуки и буквы 



18-21 Правописание согласных в приставках. 4 

Твёрдые и мягкие согласные 

22-24 Употребление мягкого знака для обозначения грамматических 

форм. 

3 

25 Проверочная работа. 1 

Развитие слогового анализа и синтеза 

26-28 Правописание сложных слов. 3 

Словообразование 

29-31 Сложные слова. Сложносокращённые слова. 3 

Словоизменение 

Имя существительное 

32-35 Несклоняемые имена существительные. 4 

Имя прилагательное 

36-39 Степени сравнения имени прилагательных. 4 

Имя числительное 

40-42 Согласование порядковых числительных с существительными. 3 

Местоимение 

43-45 Согласование местоимений с существительными. 3 

Глагол 

46-52 Изменение глагола по лицам и числам. Спряжение глаголов. 

Окончания глаголов 

 

7 

53-54 Закрепление пройденного. 

Проверочная работа 

2 

Развитие анализа структуры предложения 

55-58 Работа со сплошным текстом. Членение сплошного текста на 

предложения. 

 

4 

59-61 Составление текста из предложений, данных в разбивку.  

3 

62-64 Составление текста из деформированных предложений. 3 

65-66 Проверка результативности коррекционной работы. Работа над 

ошибками. 

 

2 

67-68 Закрепление изученного 2 

 Всего: 68 часов 

 

Тематическое планирование  

7 класс (68 часов) 

№ Тема коррекционного занятия Кол-во часов 

 

1,2 

Письменная работа, включающая в себя диктант.  

2 

3 Обследование состояния произносительной, лексико-

грамматической сторон речи, связной речи. 

 

1 

Развитие фонематического анализа и синтеза 

Гласные звуки и буквы 

4,5 Чередование гласных  в корнях –бир-, -бер-. 2 

6,7 Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего 

времени. 

 

2 

8,9 Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего 

времени. 

2 

10,11 Правописание гласных в полных и кратких страдательных 

причастиях. 

 

2 

12,13 Наречие. Конечные гласные наречий. 2 

14,15 Согласные звуки и буквы  



16,17 Правописание согласной буквы Н в суффиксах причастий. 2 

18,19 Одна и две буквы Н в наречиях на – о, -е. 2 

20 Проверочная работа 1 

Развитие анализа структуры предложений 

21 Причастие как особая форма глагола. 1 

22 Причастный оборот. 1 

23,24 Анализ предложений с причастным оборотом. 2 

25 Деепричастие как особая форма глагола. 1 

26 Деепричастный оборот. 1 

28 Анализ предложений с деепричастным оборотом. 2 

29 Наречие как часть речи. 1 

30,31 Анализ предложений с наречиями. 2 

32-35 Анализ предложений с предлогами (без, до, для, из, к, над, о(об), 

от, по, под, пред, при, про, у, с, через). 

 

4 

36-38 Анализ предложений со сложными предлогами (из-за, из-под, по-

за, по-над). 

 

3 

39,40 Анализ предложений с производными предлогами (ввиду, вместо, 

вроде, вследствие, сверх, насчёт, в продолжение, в течение, в 

виде). 

 

2 

41 Конструирование предложений со словами, данными в начальной 

форме, включая предлоги. 

 

1 

42 Конструирование предложений со словами, данными в начальной 

форме, включая предлоги. 

 

1 

43,44 Распространение предложений. 2 

45-47 Построение сложносочинённых предложений с союзами (и, а, но). 3 

48-50 Построение сложноподчинённых предложений с союзами (чтобы, 

потому что, и т. д.). Их перестроение. 

 

3 

51,52 Закрепление пройденного 2 

Развитие анализа структуры текста 

53,54 Текст. Дифференциация понятий «текст», «предложение». 2 

55,56 Составление текста из деформированных предложений. 2 

57 Тема текста и его основная мысль. Заглавие текста. 1 

58,59 План. Пересказ текста по составленному плану. 2 

60,61 Подробное изложение повествовательных текстов. 2 

62,63 Подробное изложение с творческими дополнениями. 2 

64-66 Сжатое изложение. Выборочное изложение. 3 

67 Проверка результативности коррекционной работы. 1 

68 Работа над ошибками. Обобщающее занятие. 1 

 Всего: 68 часов 

 

Тематическое планирование  

8 класс (68 часов) 

№ Тема коррекционного занятия Кол-во часов 

 

1,2 

Письменная работа, включающая в себя диктант.    

2 

3 Обследование состояния произносительной, лексико-

грамматической сторон речи, связной речи. 

 

1 

Повторение 

4 Проверяемые безударные гласные в корне слова. 1 

5 Парные звонкие и глухие согласные в слабых позициях (на конце 

и в середине слова) 

1 

6 Состав слова 1 



7 Удвоенные согласные 1 

8 Приставки и предлоги 1 

9 Диктант 1 

Работа над предложением 

10 Уточнение представлений о предложении. 1 

11 Типы предложений по цели высказывания. 1 

12,13 Главные и второстепенные члены предложений. 2 

14,15 Нахождение слов, связанных с подлежащим. 2 

16,17 Нахождение слов, связанных со сказуемым. 2 

18,19 Конструирование простых предложений (нераспространённых, 

распространённых, с однородными членами). 

 

2 

21,22 Конструирование предложений с однородными членами. 2 

23,24 Конструирование предложений с обращениями и вводными 

словами. 

2 

25 Способы передачи чужой речи. 1 

26,27 Прямая и косвенная речь. 2 

28,29 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в числе. 2 

30,31 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в роде. 2 

32,33 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в падеже. 2 

34,35 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в лице. 2 

36,37 Связь слов в предложении, выраженная управлением. 

Конструирование предложений. 

 

2 

38,39 Связь слов в предложении, выраженная примыканием. 

Конструирование предложений. 

 

2 

40 Проверочная работа 1 

Работа над текстом 

41,42 Пересказ по серии сюжетных картинок. 2 

43,44 Пересказ по сюжетной картинке. 2 

45 Что такое план. 1 

46 Виды планов. 1 

47,48 Пересказ по плану. 2 

49,50 Изложение текста по вопросам и опорным словам. 2 

51,52 Изложение текста по коллективно составленному плану. 2 

53,54 Изложение текста по самостоятельно составленному плану. 2 

55,56 Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 2 

57,58 Текст – повествование. Составление рассказа. 2 

59,60 Текст – описание. Составление рассказа. 2 

61,62 Текст – рассуждение (объяснение). Составление рассказа. 2 

63,64 Текст – рассуждение (доказательство). Составление рассказа. 2 

65,66 Замена в тексте лица рассказчика. 2 

67 Проверка результативности коррекционной работы. 1 

68 Закрепление пройденного 2 

 Всего: 68 часов 

 

Тематическое планирование  

9 класс (68 уроков) 

№ Тема коррекционного занятия Кол-во часов 

 

1,2 

Письменная работа, включающая в себя диктант.    

2 

3 Обследование состояния произносительной, лексико-

грамматической сторон речи, связной речи. 

 

1 

Повторение 



4 Проверяемые безударные гласные в корне слова. 1 

5 Парные звонкие и глухие согласные в слабых позициях (на конце 

и в середине слова) 

1 

6 Непроизносимые согласные. 1 

7 Состав слова 1 

8 Чередование гласных О-А в корнях  -лож-, -лаг-;-рос-, -раст-, -

ращ-. 

1 

9 Чередование гласных О-А в корнях  -кос-, -кас-; -гор-, -гар-. 1 

10 Чередование гласных  в корнях –бир-, -бер-. 1 

11 Диктант 1 

Работа над предложением 

12 Уточнение представлений о предложении. 1 

13 Типы предложений по цели высказывания. 1 

14 Главные и второстепенные члены предложений. 1 

15-17 Конструирование простых предложений (нераспространённых, 

распространённых, с однородными членами). 

3 

18,19 Конструирование сложных предложений с сочинительными 

союзами. 

2 

20,21 Конструирование сложных предложений с подчинительными 

союзами. 

 

2 

22.23 Конструирование бессоюзных сложных предложений. 2 

24,25 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в числе. 2 

26,27 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в  роде. 2 

28,29 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в падеже. 2 

30,31 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в лице. 2 

32,33 Связь слов в предложении, выраженная управлением. 

Конструирование предложений. 

 

2 

34,35 Связь слов в предложении, выраженная примыканием. 

Конструирование предложений. 

 

2 

36 Проверочная работа 1 

Работа над текстом 

37 Тема текста, основная мысль, опорные слова.  

1 

38 Типы текстов. 1 

39,40 Структура текста. Понятие о микротеме. 2 

41 План. Виды плана. 1 

42,43 Составление планов разных видов. 2 

44,45 Составление плана по данному 

тексту. 

 

2 

46,47 Изложение с языковым разбором текста по коллективно 

составленному плану. 

 

2 

48,49 Редактирование изложения. 2 

50,51 Типы текста. Сравнительное описание. 2 

52,53 Сочинение – сравнительное описание. 2 

54,55 Редактирование сочинений. Речевые ошибки. 2 

56,57 Типы текста. Повествование. 2 

58,59 Типы текста. Рассуждение. 2 

60,61 Сочинение – повествование с элементами рассуждения по циклу 

сюжетных рисунков. 

 

2 

62,63 Редактирование сочинения. 2 

64,65 Проверка результативности коррекционной работы. 2 

66-68 Закрепление пройденного 3 

 Всего: 68 часов 

 



Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 
Формы, методы работы. 

Занятия с детьми с ОВЗ проходят в форме игр с правилами (сюжетно-ролевые, словесные, 

подвижные), импровизаций, чтений художественных произведений, обсуждений, беседах, 

дискуссиях. Так же широко используется изобразительная деятельность, игры с реальными 

предметами, картинками, задания в тетради, дидактические игры. 

Представленная программа вариативна. Возможность некоторого ее видоизменения 

выражается в том, что ведущий может заменять игры и упражнения, либо использовать 

дополнительные в зависимости от специфики. К основным методикам организации учебно- 

воспитательного процесса относятся: 

1. Словесные: педагогическая оценка, поощрение, вопросы, указания, объяснение, 

пояснение, общение шепотом, рассказ, создание проблемной ситуации, проговаривание, 

эмоциональное восклицание, рекламная деятельность (Ребята, сегодня нас ждет…); 

2. Наглядные: Наблюдение за предметом, за действием персонажа, реклама продукта 

предстоящей деятельности, приемы поощрения; 

3. Игровые: дидактические игры, воображаемые ситуации в развернутом виде, игры с 

движениями, неожиданные звуковые сигналы, игры-путешествия, игры-инсценировки, игры- 

драматизация; 

4. Практические: поручения, помощь герою, помощь руководителю, забывчивый 

руководитель, ошибающиеся педагоги, упражнения (конструктивные, подражательные, 

творческие), показ работ друг другу, соревнование, «раскрыть тайну», загадки, загадывание 

слова, фокусы, эксперименты, опыты, исследовательские задачи, общение жестами. 

Наглядно-дидактический материал: 

1. Мозаика, пазлы. 

1. Кубики. 

2. Дидактическая игра «Сравни и подбери». 

3. Дидактическая игра «Форма и цвет». 

4. Трафареты, шаблоны. 

5. Штриховки. 

6. Материал для аппликации, рисования. 

7. Сюжетные и предметные иллюстрации для развития наглядно-образного и 

словесно-логического мышления. 

8. Различные варианты настольных игр на развитие элементов логического 

мышления. 

9. Книги, содержащие произведения для развития наглядно-образного и элементов 

логического мышления. 

10. Цветные карандаши. 

11. Сюжетные картинки (простой сюжет). 

12. Бумага. 

Материально-технические условия. 

1. Наличие помещения, столов и стульев в соответствии с ростом, компьютер. 

2. Наличие методического, дидактического и раздаточного материалов (пособия, 

литература и т.д.). 

Материалы для занятий: рабочие тетради в распечатке, листы с заданиями; цветные карандаши 

(12 цветов); ручки шариковые. 



2.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

 

2.3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Учебный план образовательных организаций, реализующих адаптированную 

основную образовательную программу основного общего образования обучающихся с ЗПР 

(далее – примерный учебный план), определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план: 

− фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся с ЗПР; 

− определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

− распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС ООО и выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. 

В учебном плане представлены десять предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-

развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков 

психофизического развития и социальной адаптации обучающихся. Она обеспечивает 

реализацию дифференцированного подхода к удовлетворению особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленного диапазоном различий внутри данной 

нозологической группы.  

Дифференцированный подход находит отражение в индивидуализации содержания 

специальных образовательных условий, определяемых на психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации (ППк) применительно к каждому обучающемуся 

с ЗПР. По решению ППк образовательная организация вправе дополнять коррекционно-

развивающую область курсами и коррекционно-развивающими занятиями, необходимыми 

для преодоления или ослабления нарушения с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося с ЗПР. Возможным является вариативность в выборе формы проведения 

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

соотношение. На заседаниях ППк индивидуализируются содержание коррекционно-

развивающего курса специалистов и психолого-педагогического сопровождения, 

коррекционные подходы в работе с обучающимся, объем коррекционно-развивающей 

помощи. При необходимости разрабатывается индивидуальный учебный план, 

предусматривающий удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающегося с ЗПР.   

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные 
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предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном 

этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации, 

обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей, характерных для 

обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется по пяти 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, физкультурно-спортивное и оздоровительное), 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких 

как кружки, художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, 

краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения и т.д. Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной 

организации. Содержание данных занятий должно формироваться с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Выбор направлений внеурочной деятельности, формы организации 

образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних образовательных 

организаций. 

Помимо учебного составляется план, регламентирующий занятия внеурочной 

деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего 

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

обучающихся с ЗПР и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

Коррекционно-развивающая область учебного плана включается во внеурочную 

деятельность. Она представлена коррекционными курсами логопедической и 

психокоррекционной направленности с целью коррекции и/или ослабления нарушений в 

психическом и психофизическом развитии обучающихся с ЗПР и формирования 

жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и 

социальное развитие обучающихся, а также адаптацию в социуме.  

Содержание коррекционных курсов, их количественное соотношение определяется 

Организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 
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ЗПР на основании рекомендаций ПМПК. Кроме того, содержание данной области может 

быть дополнено коррекционно-развивающими занятиями для отдельных учащихся на 

основании решения ППк в соответствии с индивидуальными потребностями и 

особенностями. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной 

и/или групповой форме.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники Организации: учителя-дефектологи воспитатели, 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного 

образования и др. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию АООП ООО 

обучающихся с ЗПР. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, 

осуществляется следующим образом: недельная нагрузка – 10 ч, из них не менее 5 ч 

отводится на коррекционные курсы, 5 ч – на другие направления внеурочной деятельности. 

При необходимости проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий 

время, отводимое на коррекционно-развивающую область, увеличивается до 7 часов. 

АООП ООО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько учебных 

планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, а также с целью обеспечения различных интересов обучающихся, могут 

разрабатываться с участием родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования). Индивидуальный учебный 

план (далее ИУП) предназначен для индивидуализации содержания образования 

обучающегося с ЗПР в соответствии с его особыми образовательными потребностями и с 

учетом индивидуальных особенностей. ИУП позволяет сделать образовательный процесс 

более гибким и подвижным, он предоставляет возможность для образовательной 

организации использовать вариативные образовательные модели, подстраиваемые под 

конкретного обучающегося с ЗПР. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося или 

группы обучающихся на основе учебного плана образовательной организации в 

соответствии с АООП ООО обучающихся с ЗПР. ИУП фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающегося, название и структуру 

предметной области, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по учебным 

предметам. 

Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному плану 

определяется образовательной организацией самостоятельно, а реализация 

индивидуального учебного плана осуществляется в пределах осваиваемой образовательной 

программы. 

Форма реализация ИУП самостоятельно определяется образовательной 

организацией. Это могут быть учебные занятия в классе с другими обучающимися, 

индивидуальные или групповые занятия. Возможна реализация программы по ИУП с 

использованием дистанционных образовательных технологий и онлайн-обучения, 

осуществляемых с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном взаимодействии обучающегося и педагога. Допустима реализация очно-

заочной формы получения образования с применением электронного обучения. 
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Индивидуальный учебный план составляется на определенный срок, обычно на один 

учебный год. Организация обучения по ИУП оформляется приказом руководителя 

образовательной организации на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей). Решение о необходимости перевода ребенка на ИУП принимается на 

психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации. В заявлении 

указываются срок, на который обучающемуся предоставляется индивидуальный учебный 

план, а также могут содержаться пожелания родителей (законных представителей) по 

индивидуализации содержания образовательной программы (включение дополнительных 

учебных предметов, курсов). 

При реализации ИУП могут использоваться различные технологии обучения, а 

также формы образования. Может использоваться сетевая форма образования при наличии 

договора о сетевом взаимодействии. 

Если для реализации ИУП используется очно-заочная форма получения 

образования, организуемая на основании заявления родителя (законного представителя), то 

в учебном плане может быть указание на часы, реализуемые присутственно или 

индивидуально с ребенком, и часы, реализуемые с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

Для проектирования коррекционно-развивающей области ИУП необходима 

организация деятельности консилиума образовательной организации. Задачами 

консилиума будет: анализ заключения ПМПК, ИПРА обучающегося с инвалидностью; 

определение индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающегося с ЗПР; конкретизация направлений коррекционной работы специалистов; 

выбор и обозначение дополнительных коррекционных куров и коррекционно-развивающих 

занятий, определение объема коррекционной помощи для каждого обучающегося, 

разработка индивидуального образовательного маршрута. 

После проведения стартовой (на уровне основного общего образования) 

диагностики специалистов с целью определения уровня актуального развития 

обучающегося, проводится психолого-педагогический консилиум, на котором 

планируются необходимые коррекционно-развивающие курсы и количество часов, 

отводимое для их реализации на каждого обучающегося. 

Обеспечение индивидуализации содержания в предметной и коррекционно-

развивающей областях ИУП предусматривает: 

− проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся с 

ЗПР; 

− увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов, как мера 

предупреждения или преодоления образовательных дефицитов у обучающихся с 

ЗПР; 

− введение курсов и занятий коррекционно-развивающей области, специфичных для 

удовлетворения индивидуальных потребностей обучающегося с ЗПР; 

− дополнение учебных курсов внеурочной деятельности, обеспечивающих особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР; 

− включение курсов внеурочной деятельности в рамках дополнительного образования 

в соответствии с интересами и способностями обучающихся с ЗПР. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 

академических часов и более 5549 академических часов. 
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При пролонгации срока обучения на один год по индивидуальному учебному плану 

общий объем аудиторной работы обучающихся с ЗПР не может составлять мнение 6018 

академических часов за 6 учебных лет (ФГОС ООО, Раздел II, п. 33.1). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 40 минут. 

В приложении к учебному плану отражаются различные формы промежуточной 

аттестации в соответствии с методическими системами и образовательными технологиями, 

используемыми образовательной организацией. 

Учебный план 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

Андреапольской средней общеобразовательной школы № 2 

на 2024 - 2025 учебный год  

основное общее образование 

 

Учебный план основного общего образования для V- IX классов при 

введении обновленного федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год Всего 

V VI VII VIII IX 
 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 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 

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  Труд (Технология) 2 2 2 1 1 8 

Основы безопасности и защиты 

Родины 

Основы безопасности и защиты 

Родины 

   

1 1 2 

Физическая культура Адаптивная физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1 1    2 

 

Итого: 27 29 30 31 32 149 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественнонаучные предметы Экология 1 1 1 1  4 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 1 
    1 

 Черчение   1 1  2 

Курсы по выбору 
Математика     0,5 0,5 

Русский язык     0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при пятидневной учебной 

неделе 
29 30 32 33 33 157 

 

 

 

 

 

2.3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, 

уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных 

интересов. План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с 

учетом предоставления права участникам образовательных отношений выбора 

направления и содержания учебных курсов.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности с обучающимися с ЗПР 

являются следующие: 

▪ поддержка учебной деятельности обучающихся с ЗПР в достижении планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования; 

▪ расширение сферы жизненной (социальной) компетенции обучающихся с ЗПР 

подросткового возраста; 

▪ совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений 

в разновозрастной школьной среде; 

▪ формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

▪ повышение общей культуры обучающихся с ЗПР, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

▪ развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы; 

▪ формирование культуры безопасного и ответственного поведения в 

информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

обучающихся с ЗПР подросткового возраста с учетом их особых образовательных 

потребностей и намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются 

в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные 

характеристики. 
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При отборе направлений внеурочной деятельности каждая образовательная 

организация ориентируется, прежде всего, на свои особенности функционирования, 

психолого-педагогические характеристики обучающихся с ЗПР, их особые 

образовательные потребности, интересы. К выбору направлений внеурочной деятельности 

и их организации могут привлекаться родители как законные участники образовательных 

отношений. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности для обучающихся с ЗПР 

подчиняется следующим требованиям: 

▪ преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося с ЗПР в практической 

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

▪ учет специфики познавательной и коммуникативной деятельности обучающихся с 

ЗПР, которая сопровождает то или иное направление внеучебной деятельности; 

▪ использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть: 

факультативы, художественные и музыкальные студии, соревновательные мероприятия, 

спортивные секции, экскурсии, общественно полезные практики и др. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

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

расширения опыта социализации. 

Основные направления внеурочной деятельности, их цель и форма организации 

представлены в ПООП ООО. 

 

2.3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график на 2024-2025 учебный год 

1. Начало и окончание учебного года: 

Начало учебного года: 02.09.2024 

Окончание учебного года: 

5–9 классы 26.05.2025 
 
 

2. Регламентирование образовательного процесса: 

Продолжительность учебного года: 
• 5–8классы 

• 9 классы 

 

 
 

 
34 недели 

33 недели (без учета экзаменационного 

периода)  

Продолжительность учебной недели: 
• 5–9классы 

5 дней 

Продолжительность уроков: 

• 5–9классы 45 минут 

Продолжительность учебных четвертей: 

• 1 четверть 

• 2 четверть 
• 3 четверть 

• 4 четверть 

02.09.2024 - 25.10.2024 

05.11.2024 - 27.12.2024 

09.01.2025 - 21.03.2025 
31.03.2025 - 26.05.2025 

Сменность занятий: первая  
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3. Сроки проведения и продолжительность каникул: 

Каникулы 
Сроки 

Количество дней 
Начало Окончание 

Осенние 26.10.2024 04.11.2024 10 

Зимние 28.12.2024 08.01.2025 12 

Весенние 22.03.2025 30.03.2025 9 

Всего 
  

31  
 

4. Промежуточная аттестация для перехода в следующий класс 

Классы Сроки 

5–8 классы 12.05 - 23.05 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательного процесса.  

5. Государственная итоговая аттестация учащихся 9 класса. 

Государственная итоговая аттестация учащихся 9 класса в соответствии со сроками 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

План внеурочной деятельности 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

Андреапольской средней общеобразовательной школы № 2 

на 2024 - 2025 учебный год  

основное общее образование 

 

Учебный план основного общего образования для V- IX классов при введении 

обновленного федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Духовно - нравственная «Разговоры о важном» 1 1 1 1 1  

Познавательные потребности  Функциональная грамотность 1 1 1    

Социальные потребности 

обучающихся 

«Россия – мои горизонты» 1 1 1 1 1  

«Я, ты, он, она – вместе целая 

страна» 
1      

Моя семья 1 1 1 1 1  
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2.3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СООТВЕТСТВУЕТ 

ПЛАНУ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ООО 

 

2.3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

 

Система условий реализации программы ООО, созданная в образовательной 

организации, направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования, в т.ч. адаптированной; 
- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно 

полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования и 

социальных партнёров; 
- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, мета- предметных и универсальных способов деятельности), 

включающей овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентацию в мире профессий; 
- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 
- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 
- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

основного общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 
- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических 

работников; 
- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 
- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 
- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 
- обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и культурных 
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особенностей субъекта Российской Федерации; 
- эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 
- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 
При реализации настоящей образовательной программы ООО в рамках сетевого 

взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на 

обеспечение качества условий реализации образовательной деятельности. 

Система условий реализации образовательной программы. 

Описание кадровых условий реализации образовательной программы основного 

общего образования 

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования 

Количественный состав - 41 

Из них руководящие работники - 3. 

- чителя - 24 
Педагогический персонал: 

- инструктор-методист - 1 
- педагог-психолог - 1 
- учитель-логопед - 1 
- социальные педагоги - 2 
- воспитатели ГПД - 6 
- педагог - организатор - 1 
- ведущий библиотекарь - 1 
- системный администратор - 1 
- педагог - преподаватель ОБЖ - 1 

Характеристика педсостава по квалификационной категории и образованию 

Категория 
 

ВСЕГО 41 
 

Кол-во % 

Высшая 
19 46,34 

 

Первая 
14 34,15 

 

Количество педагогов 
 

ВСЕГО 41 
 

Кол-во % 

С высшим педагогическим образованием 28 68,29 
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Со средним специальным педагогическим 

образованием 
13 31,71 

 

Характеристика педсостава по стажу работы. 

Показатель 
 

ВСЕГО 41 
 

Кол-во % 

Стаж менее 5 лет 1 2,46 

Стаж от 10 до 20 лет 8 19,5 

Стаж от 20 и более 32 78,04  

Награды и звания педагогов школы 

Звание 

«Почетны й 

работник 

общего 

образован 

ия» 

Звание 

«Почетн 

ый 

работник 

науки и 

образова 

ния 

Тверской 

области» 

Знак 

Министерс 

тва 

просвещен 

ия РФ 

«Отличник 

просвещен 

ия» 

Звание 

«Почетны й 

работник 

воспитани я 

и просвеще 

ния РФ» 

Грамота 

Министерс 

тва 

образовани я 

РФ 

Победит 

ель 

районног о 

конкурса 

«Учител ь 

года» 

Участник 

региональн 

ого конкурса 

«Учитель 

года» 

2 1 1 1 9 4 3  

МОУ АСОШ № 2 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. Разработаны 

должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного учреждения на основе 

квалификационных характеристик, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). Кадровое 

обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования .

 _____________________________________________________________________________  

Должность Должностные обязанности 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 
Фактический 

1 2 4 5 
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Директор Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. 

соответствует 

Заместитель 

директора 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса 

высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Г осударственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. 

соответствует 
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Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Частично 

соответствует 
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Воспитатель Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей. 

Осуществляет изучение 

личности обучающихся, 

содействует росту их 

познавательной 

мотивации, формированию 

компетентностей. 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

соответствует 

Социальный 

педагог 
Осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, образованию, 

развитию и социальной 

защите личности в 

учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства обучающихся 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы 

Частично 

соответствует 

Учитель- логопед Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии 

обучающихся 

высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы 

соответствует 

Педагог- 

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

социального благополучия 

обучающихся 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы 

соответствует 
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Преподаватель- 

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельно 

сти 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учётом специфики курса 

ОБЖ. Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

высшее профессиональное 

образование и профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без 

соответствует 
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факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя разнообразные 

формы, приёмы, методы и 

средства обучения 

предъявления требований к стажу 

работы 

 

Библиотекарь Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, профориен-

тации и социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность» 

Не 

соответствует 

Лаборант 
Следит за исправным 

состоянием лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов 

среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

начальное профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет 

соответствует 

Педагог 

дополнительног 

о образования. 

Осуществляет 

дополнительное 

образование обучающихся 

в соответствии с 

образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную 

творческую деятельность. 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование в 

области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского 

объединения, без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы 

соответствует 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

пп/ 

п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки 

компетентности 

 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную 

задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. 

Вера в силы и возможности 

обучающихся снимает обвинительную 

позицию в отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть отражение 

любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — значит 

верить в его возможности, создавать 

условия для разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; — 

умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; — 

умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты 
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.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты педагогической 

деятельности 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; — 

умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизиро 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения предполагает, 

что педагог не считает единственно 

правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна; интерес к 

мнениям и позициям других; 

 

 

ванное мышление 

педагога) других и готов их поддерживать в 

случаях достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, включая 

изменение собственной позиции 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 
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1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность 

оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям 

с коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную 

направленность на педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект- 

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на 

индивидуализацию обучения и 

благодаря этому 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном возрасте 
 

 

особенностям 

обучающихся 

связана с мотивацией и общей 

успешностью 

 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 
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3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструментом 

осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой 

по данному вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами 

решения различных задач; 

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания 

и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования;   
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индивидуальный подход и 

развитие 

творческой личности — наличие своих находок и 

методов, авторской школы; — 

знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных 

методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

— Знание теоретического 

материалапо психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; — владение 

методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно, со школьным 

психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка 

индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик 

обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; — 

знание(рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей 

и их учёт в своей деятельности 
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.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных знаний 

и умений, что 

— Профессиональная 

любознательность; 

умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями; — 

использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе 

 

  

обеспечивает желание и 

умение вести 

самостоятельный поиск 

 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
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.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. Образовательные 

программы выступают 

средствами целенаправленного 

влияния на развитие 

обучающихся. Компетентность 

в разработке образовательных 

программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности 

и развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников 

и учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики обучающихся 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ 

по содержанию, источникам 

информации; 

— по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность 

используемых 

образовательных программ; — 

участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; — 

обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для различных 

ситуаций;   
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— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и 

т. д. Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; — 

примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект- 

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путём 

включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний 

или умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 
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6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; — 

знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

 

  

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для 

решения информацией и знает 

способ решения. Педагог 

должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать 

поиск необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение 

учебным материалом; знание 

типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения информационной 

основы деятельности (ученик 

должен уметь определить, чего 

ему не хватает для решения 

задачи) 
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6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебновоспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса 

— Знание современных 

средств и методов построения 

образовательного процесса; — 

умение использовать средства 

и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и средства 

обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися 

системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. Курсы повышения 

квалификации по ФГОС прошли 100 % учителей 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 
• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  
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ВСЕГО 47 
 

Кол-во % 

Педагоги, прошедшие курсы ПК 32 68,1 

Курсы ПК по ФГОС 17 36,2 

Курсы ПК по ФГОС ОВЗ 1 2,1 

Курсы по ИКТ 29 61,7 

Курсы по доп.образованию 15 31,9 

Курсы экспертной оценки педагогов 8 17  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации образовательной 

программы основного общего образования являются: 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, в школе реализуются через: учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а 

также информационно-методическое обеспечение образовательновоспитательного 

процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования в школе 

осуществляетсяиндивидуальное психолого-педагогическое сопровождение, психолого-

педагогическое сопровождение на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: диагностика, 

направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая проводится на 

этапе перехода ученика на следующий уровень образования педагогом- психологом; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и педагогом- 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 
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профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основными направления психолого-педагогического сопровождения в школе являются: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; формирование 

у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие 

экологической культуры; 

выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности, детей с особыми 

образовательными потребностями и особыми возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного 

общего образования 

Финансовое обеспечение - важнейший компонент требований к условиям реализации 

основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, чтобы 

обеспечить финансовыми ресурсами реализацию требований к информационно-

методическим, кадровым, учебно-материальным и иным ресурсам на каждом уровне 

управления образованием. 

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий 

реализации основных образовательных программ и направлен на обеспечение деятельности 

основного субъекта образовательного процесса - учителя необходимыми и достаточными 

для эффективной реализации планируемых результатов ресурсами Финансовое 

обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 
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(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы 

в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося 

в год. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положении об оплате труда и в Коллективном договоре. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования проделана следующая работа: 

1) проведен экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) установлен предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определена величина затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база учреждения обеспечивает реализацию образовательной 

программы основного общего образования. Включает в себя необходимое учебно-

материальное оснащение образовательного процесса и способствует созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС для реализации образовательной программы 

основного общего образования школа располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей учебную и внеучебные виды деятельности. 

В школе функционируют 34 учебных кабинета, из них специализированных предметных 

кабинетов - 7 (кабинеты физики, химии, биологии, географии, музыки, кабинет 

обслуживающего труда, слесарно-столярная мастерская), кабинетов начального 

образования - 10; два спортивных зала; спортивно-игровая площадка; кабинет педагога - 

психолога; библиотека с читальным залом, оснащенная медиатекой, фондом учебной, 

методической, художественной литературы; столовая с помещениями для хранения и 

приготовления пищи, с обеденным залом для обучающихся и работников; медицинский 

(общей направленности) и процедурный кабинет; административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым оборудованием; 2 гардероба; территория с наличием 
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оснащенных зон (хозяйственной, прогулочной, для занятий спортом и физкультурой, для 

проведения массовых мероприятий). 

Оснащенность компьютерной техникой: в школе 2 компьютерных класса, все учебные 

кабинеты оснащены компьютерами для учителя, которые они используют для подготовки 

и проведения современных уроков, ведения электронного журнала. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, мебель, презентационное оборудование и 

необходимый инвентарь. 

Помещения для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания обучающихся, обеспечивают возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса. 

Оценка состояния материально-технической базы проводится ежегодно и отражается в 

отчете о результатах самообследования школы. 

Информационно-методические условия реализации образовательной программы основного 

общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

хозяйственную деятельность образовательного учреждения, делопроизводство, кадры и т. 

д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 
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— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

— записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п.— информационного подключения к локальной 

сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе 

через Интернет, 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями; 

— создания и заполнения баз данных; наглядного представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

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

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

— художественного творчества с использованием ручных, ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
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деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

Технические средства: Компьютеры: ПК, ноутбуки, нетбуки, моноблоки - 82 ед, которыми 

оснащены 90% учебных кабинетов (включая все кабинеты начальных классов), 14 

интерактивных досок, 4 экрана, 15 различных печатающих устройств (принтеры цветные и 

фотопринтеры, МФУ), сканер, цифровая фотокамера, оборудование для фото и 

видеостудии, лингафонный кабинет, система интерактивного голосования, документ- 

камера, веб-камера. Установлена программа 1Р- телефонии: 2 стационарных телефона. 

Программные инструменты: на все компьютеры установлено лицензионное программное 

обеспечение и офисный пакет программ. В ИЦШ школы установлено программное 

обеспечение для работы с графической, видео и звуковой информацией. В лингафонном 

классе установлены словари для работы на уроках иностранного языка. С января 2015 года 

МОУ АСОШ № 2 внедрила в свою деятельность информационную систему «Сетевой город. 

Образование». Система включает в себя электронные журналы и дневники, средства для 

планирования и мониторинга учебного процесса, оперативного общения между всеми его 

участниками. На компьютер библиотекаря установлена автоматизированная библиотечная 

информационная система (АБИС) «Опал Глобал». Обеспечение технической, 

методической и организационной поддержки: разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка 

локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания в электронных дневниках (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта); творческие работы учителей и обучающихся на сайте 

школы; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (семинары, курсы, интернет-курсы 

повышения информационной грамотности, мультимедиаколлекция). 
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Компоненты на бумажных носителях: учебники, рабочие тетради (тетради-тренажёры). 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

В учреждении создана и поддерживается развивающая образовательная среда, адекватная 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации условия: соответствуют требованиям ФГОС 

ООО; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел образовательной программы, 

характеризующий систему условий, содержит: описание кадровых, психолого-

педагогических, финансово-экономических, материальнотехнических, информационно-

методических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

систему оценки условий. 

Система условий реализации ОП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 



144 

 

 

 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Контроль состояния системы условий 

Контроль состояния системы условий реализации образовательной программы основного 

общего образования осуществляется ежегодно в соответствии с Положением о проведении 

самообследования, отражается в отчете о результатах самообследования и в срок до 01 

сентября текущего года размещается в сети интернет на сайте школ 

 


