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Психолого-педагогическая характеристика адресной группы 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

   Категория детей с ЗПР – наиболее многочисленная группа среди детей 

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 ребенка 

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 

детей 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. 

 

Общие положения 

Адаптированная общеобразовательная программа основного общего 

образования для обучающихся 5-9 классов с задержкой психического развития 

(далее Адаптированная программа) разработана коллективом педагогов 

МБОУ Гимназия № 44 г. Иркутска (далее Гимназия)  на период 2020-2025 г.   

АООП ООО для обучающихся с ЗПР Гимназии представляет собой комплекс 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельной 

составляющей обеспечивающей духовно-нравственное, социальное, 



 

  

  

4  

  

интеллектуальное и общекультурное личностное направления развития 

обучающихся основного  общего образования.  

Реализация АООП ООО для обучающихся с ЗПР предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

индивидуальные возможности на основе особенностей психофизического 

развития, что поможет обеспечить социальную адаптацию и коррекцию 

нарушения развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ).  При разработке адаптированной образовательной программы 

использована структура и основные требования к программе, изложенные в 

Стандарте основного общего образования и примерной  адаптированной 

общеобразовательной программы основного общего образования.  

Основанием для разработки явились следующие нормативно-правовые 

документы:   

-Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 

сентября 2013 г.   

-Конвенция о правах ребёнка.   

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 

17 декабря 2010 г. № 1897. (с изменениями – приказ от 29.12.14 №1644).   

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - Закон 

Российской федерации от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ с дополнениями и 

изменениями.  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования».   

-Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.   

-Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию.  

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26 утверждены санитарно-эпидемиологические требования к 
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условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (СанПиН 2.4.2.3286-15).   

-СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», 

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26.  

-Приказ Минобрнауки РФ от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении положения 

о психолого-медико-педагогической комиссии» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 23.10.2013 № 30242). 

-Письмо Минпросвещения РФ от 31.08.2020 № ДГ – 1343/07 «Об организации 

образования обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего образования». 

-Основная образовательная программа основного общего образования. 

-Устав МБОУ Гимназия № 44 г. Иркутска. 

Адаптированная программа является локальным нормативным документом 

Гимназии, содержательной и критериальной основой для разработки учебного 

плана, плана воспитательной работы, адаптированных рабочих программ 

педагогов по учебным предметам. Она является нормативно-управленческим 

документом, моделью организации обучения, характеризующей специфику 

содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного 

процесса для обучающихся с особыми образовательными потребностями, с 

задержкой психического развития.     

Срок реализации программы составляет пять лет, который соответствует 

освоению основного общего уровня образования.  

АООП ООО обучающихся с ЗПР содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.   

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые 

результаты реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает 

пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП ООО; систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание ООО обучающихся с 

ЗПР и включает направления и содержание программы коррекционной 
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работы, ориентированную на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов.  

Организационный раздел включает учебный план ООО; систему специальных 

условий реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР.  

Программа адресована педагогическим работникам, обучающих детей с ОВЗ: 

учителям-предметникам, классным руководителям, педагогу-психологу и 

социальному педагогу, педагогам, реализующим программы внеурочной 

деятельности.  

 

1. Целевой раздел Адаптированной общеобразовательной программы 

общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР — обеспечение 

выполнения требований ФГОС ООО посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:  

-формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;  

-достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья;  

-становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития;  

-создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  
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-обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования;  

-обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

-выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно– оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;  

-использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

-предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;  

-участие  педагогических  работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной  социальной среды. 

    Реализация АООП ООО для обучающихся с ЗПР предполагает, что 

обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников без ограничений здоровья, находясь в их среде и в те же сроки 

обучения. Срок освоения АООП ООО составляет 5 лет.  

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные 

результаты освоения АООП НОО ОВЗ сохраняется в его традиционном 

виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах.  

 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР  

Обучающиеся с ЗПР — это обучающиеся, имеющие недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий.  

Категория обучающихся с ЗПР – неоднородная по составу группа 

школьников. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 
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расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и 

др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения.  

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы.  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с 

выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и 

аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных 

при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

К. С. Лебединская на основании клинико-физиологических и психолого-

педагогических данных выделила четыре варианта задержек: 

конституционального, соматогенного, психогенного и церебрально-

органического генеза. Каждый из этих вариантов задержек имеет свою 

клинико- психологическую структуру, свои особенности эмоциональной 

незрелости и нарушений познавательной деятельности, в структуре дефекта 

могут наблюдаться дополнительные соматические, энцефалопатические, 

неврологические нарушения. Поскольку данная систематизация задержек 

психического развития до настоящего времени наиболее полно охватывает 

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

оказалась наиболее востребованной в практике изучения и обучения детей 

данной категории.  

Задержка психического развития конституционального происхождения. 

Дети отличаются гармоничной незрелостью одновременно психики и 

телосложения, что дает основание обозначить этот вариант как 

гармонический инфантилизм. У детей наблюдается значительное 

отставание психического развития от паспортного возраста, что проявляется 

преимущественно в эмоционально волевой сфере при относительно 
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сохранной (хотя и замедленной по сравнению с нормой) познавательной 

деятельности. При данном варианте задержки, как правило, наблюдается 

отставание и в физическом развитии ребенка по сравнению с нормой на 

полтора два года. Для этого варианта задержки психического развития 

характерен благоприятный прогноз при условии целенаправленного 

психологического воздействия, использования на начальных этапах 

обучения занимательных игровых приемов, более позднего начала 

обучения. Задержка психического развития соматогенного происхождения.  

В     формировании этого варианта большую роль играет длительная 

соматическая недостаточность различного генеза (хронические 

заболевания, инфекции, аллергические состояния, врожденные и 

приобретенные пороки соматической среды – сердечно сосудистой, 

дыхательной систем и другое). У детей, как правило, нет отягощенной 

наследственности.  

В замедлении темпа психического развития у детей значительная роль 

принадлежит стойкой астении. Часто наблюдается и задержка 

эмоционального развития – соматический инфантилизм с невротическими 

наслоениями в виде неуверенности, боязливости, капризности. В детском 

коллективе дети выделяются робостью, несамостоятельностью, чрезмерной 

привязанностью к привычной обстановке (родителям, дому), часто плачут, 

с большим трудом адаптируются в новом коллективе. Трудности в обучении 

также связаны со сниженной мотивацией достижения, отсутствием интереса 

к предлагаемым заданиям, неумением и нежеланием преодолевать 

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

неинициативные, пассивные, бездеятельные, склонные к повышенной 

фиксации на своем здоровье. У детей наблюдается критическое отношение 

к своим затруднениям, неуспехам, они осознают и болезненно переживают 

свои неудачи. Дети с этим вариантом задержки психического развития 

нуждаются в систематической лечебно-педагогической помощи. 

Необходимо создание и поддержание охранительного режима.  

Задержка психического развития психогенного происхождения.  

В формировании этого варианта дизонтогенеза большую роль играют 

неблагоприятные условия воспитания. В условиях гипоопеки (социальной 

запущенности) ребенок растет в атмосфере полной безнадзорности, 

эмоциональной отгороженности в сочетании со вседозволенностью. 
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Родители своим асоциальным образом жизни (пьянство, распущенность, 

неустроенность, воровство) стимулируют у ребенка аффективность 

(импульсивные, взрывные реакции), безвольное следование влечениям, 

непроизвольность поведения, гасят интеллектуальную активность.  

С раннего возраста у детей замедленно формируются навыки 

коммуникативной и познавательной деятельности. Особенно остро 

проблема дефицита общения, неумения строить отношения с детьми и 

взрослыми проявляется с началом школьного обучения. Дети, как правило, 

не умеют самостоятельно организовать свою деятельность – испытывают 

трудности при планировании и выделении этапов предстоящей работы, не 

умеют осуществлять текущий и итоговый контроль, не могут адекватно 

оценить результаты своей работы. Этот вариант задержки психического 

развития также часто наблюдается у детей, воспитывающихся в доме 

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

социальной среды и контактов, слабая индивидуальная эмоциональная 

стимуляция ведут к замедлению темпа психического развития ребенка, как 

результат возникает снижение интеллектуальной мотивации, 

поверхностность эмоций, несамостоятельность поведения, инфантильность 

установок и отношений. В условиях гиперопеки у ребенка формируются 

эгоцентрические установки, недостаточно развиваются самостоятельность, 

воля, желание трудиться, преодолевать трудности. Адаптация в детском 

коллективе обучающихся затруднена из-за присущих им негативных черт 

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

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

развитию у ребенка невротического состояния.  

Задержка психического развития церебрально-органического генеза.  

Этот вариант задержки психического развития занимает основное место в 

данной группе нарушений и встречается чаще других вариантов; обычно 

обладает большей стойкостью и выраженностью нарушений как в 

эмоционально волевой, так и в познавательной деятельности. С раннего 

возраста наблюдается замедленная смена возрастных фаз – запаздывание в 

формировании статических функций, ходьбы, речи, навыков опрятности, 

этапов игровой деятельности. Часто наблюдаются общие признаки 

задержки физического развития (недоразвитие роста, мускулатуры, 

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

дистония, очаговые подкорковые нарушения, особенно в теменных отделах 

коры; незрелость коры головного мозга, наиболее выраженная в лобных 

отделах и особенно левого полушария.  

АООП ООО адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

перехода на уровень основного общего образования уровня 

психофизического развития близкого к возрастной норме. Однако, у 

некоторых обучающихся данной категории, могут отмечается трудности 

произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 

организованного поведения, а также признаки общей социально-

эмоциональной незрелости. Помимо перечисленных характеристик, у 

обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, 

дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно- 

моторной координации, фонетико-фонематического развития, 

нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм 

адаптивного поведения.  

 Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР.  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят 

своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим 

современные научные представления об особенностях психофизического 

развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. К 

общим потребностям относятся:  

-получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития;  

-получение основного общего образования в условиях образовательных 

организаций, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 

ОВЗ;  

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы;  

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками; психологическое сопровождение, 
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направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной 

организации.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности:  

-обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.);  

-комплексное  сопровождение,  гарантирующее  получение 

необходимого  лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и 

на коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, 

направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития, 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения;  

-организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

(«пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих 

как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития);  

-учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР;  

-профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; -

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики психофизического развития;  

-постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;  

-постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения;  

-использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения;  
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-развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

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

взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения;  

-специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого;  

-обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей).  

АООП ООО для обучающихся с ЗПР формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:  

-с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие 

заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно- технического компонентов, становление 

которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой 

внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества;  

-с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей 

их переноса в различные учебно- предметные области, качественного 

преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки, и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе;  

-с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром;  
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-с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, 

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;  

-с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

лекционно-лабораторной исследовательской.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической 

фазой развития ребёнка  

-переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 

классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, 

при котором центральным и специфическим новообразованием в личности 

подростка является возникновение и развитие у него самосознания — 

представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных 

с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) 

характеризуется:  

-бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными 

изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, 

появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний;  

-стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками;  

-особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального 

поведения взрослого мира;  

-процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»;  

-обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных 

понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности;  
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-сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный 

кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса 

независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста);  

-изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных 

взаимодействий — объёмы и способы получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет).  

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности связывается с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и 

методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка 

развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися адаптированной 

общеобразовательной программы основного общего образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи  
  

1.2.1. Общие положения   

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых 

обучающимся: учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе:  

-первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей 

и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур;  

-выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
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культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем;  

-выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами;  

учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как 

результата использования знако- символических средств и/или логических 

операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с 

известным; требующие от обучающихся более глубокого понимания 

изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 

создания или исследования новой информации, преобразования известной 

информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и 

т. п.;  

учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия 

решения в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки 

оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с 

заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения 

неполадок» и т. п.;  

учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах 

с распределением ролей/функций и разделением ответственности за 

конечный результат;  

учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, 

темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, 

призыва, инструкции, текста-описания или текста- рассуждения, 

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. 

п.);  

учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, 
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наделяющие обучающихся функциями организации выполнения задания: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы;  

учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с 

позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);  

учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от 

обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по 

обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных 

и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей 

позиции или оценки;  

учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех перечисленных выше 

ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, 

рефлексии и ценностно- смысловых ориентаций), а также собственно 

навыков использования ИКТ.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе 

уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития 

обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития 

ребёнка.  
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В структуре планируемых результатов выделяются:  

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой 

изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей6. 

Этот блок результатов отражает такие общие цели образования, как 

формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, 

целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей 

и способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка 

достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют эффективность деятельности системы образования на 

федеральном и региональном уровнях.  

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ. Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу учебной 

программы. Они описывают примерный круг учебно- познавательных и 

учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе 

изучения каждого раздела программы.  

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение каких уровней освоения 

учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается 

от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данной ступени и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся — как минимум, 

на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных 

задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и 

которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством 

обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя.  

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться 

как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля 

достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 
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итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого 

блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода 

на следующий уровень обучения.  

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 

могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся.   

 В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается 

со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения.   

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации.  

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока  

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в 

материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить 

динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного 

блока, не является препятствием для перехода на следующую ступень 

обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, 
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в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает 

тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного 

на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя 

требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения:  четырёх междисциплинарных учебных программ — 

«Формирование универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся», «Основы учебно- исследовательской и 

проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с 

текстом»;  

учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», 

«Русский родной язык», «Русская родная литература», «Иностранный 

язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика и 

ИКТ», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

1.2.2 Структура планируемых результатов 

1.2.3. Личностные результаты освоения адаптированной 

общеобразовательной программы основного общего  образования для 

обучающихся с задержкой психического развития 

Личностные результаты освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР должны 

отражать:  

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

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

народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной;  

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
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мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

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

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

-формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах;  

-формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно- оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях;  
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-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи;  

-развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера.  

1.2.4 Метапредметные результаты освоения адаптированной 

общеобразовательной программы основного общего  образования для 

обучающихся с задержкой психического развития 

Метапредметные результаты освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР 

должны отражать:  

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

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

и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

-смысловое чтение;  
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-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение;  

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  

-формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции);  

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

Предметные результаты обучающихся по АООП ООО соответствуют ООП 

ООО. 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной общеобразовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, направленный на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и учащихся.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 

с требованиями Стандарта являются:  
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-оценка образовательных достижений учащихся (с целью итоговой оценки);  

-оценка результатов деятельности образовательного учреждения и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).  

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования разного уровня.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие.  

 Результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в области формирования 

способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач 

и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 

учащихся, т.е. является внутренней оценкой.  

 Результаты итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых 

для продолжения образования. Государственная итоговая аттестация 

выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному 

учреждению) органами, т.е. является внешней оценкой.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне основного общего образования в 

соответствии со структурой планируемых результатов выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» всех изучаемых программ.  

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых 

программ. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация 

образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а также 

мониторинговые исследования разного уровня.  

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 

итоговой оценки учащихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
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(анонимной) информации о достигаемых учащимися образовательных 

результатах.  

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса. В частности, итоговая оценка учащихся 

определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения учащихся всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также 

представлению и интерпретации результатов измерений.  

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 

фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения 

образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его 

превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную 

учебную и социальную мотивацию.  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной 

и итоговой аттестации в иных формах (в соответствии с особенностями 

обучающегося с ЗПР). Основными направлениями и целями оценочной 

деятельности являются оценка образовательных достижений обучающихся с 

ЗПР и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. Система оценки 

достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП 

ООО призвана решить следующие задачи:   

-закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки;   
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-ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся с ЗПР, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных 

учебных действий;   

-предусматривать оценку достижений обучающихся с ЗПР и оценку 

эффективности деятельности образовательной организации; позволять 

осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с ЗПР и 

развития жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП ООО 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся с ЗПР. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

целесообразно опираться на следующие принципы:  

-дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

-динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР;  

-единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность 

оценки.   

В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП ООО, 

используется метод экспертной оценки (заключения специалистов ПМПК) на 

основе мнений группы специалистов школьного психолого-медико-

педагогического консилиума, работающих с обучающимся.  

Основные функции оценивания в рамках ООП основного образования:  

-оценивание достигаемых планируемых образовательных результатов,  

-обеспечение эффективной обратной связи,  

-оценивание управления образовательным процессом.  

Подходы к использованию оценивания:  

-формирующее оценивание: оценка применяется для получения данных о 

текущем состоянии для определения ближайших шагов в направлении 

улучшения. Процесс поиска и интерпретации данных, которые ученики и их 

учителя используют для того, чтобы решить, как далеко ученики уже 

продвинулись в своей учёбе, куда им необходимо продвинуться и как сделать 

это наилучшим образом;  
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-итоговое оценивание: оценка применяется для определения количества 

изученного материала за пройденный год или весь период обучения на данной 

ступени;  

-комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и проектных задач; уровневый подход к 

разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их.  

В ходе оценивания для описания достижений учащихся используются 

следующие уровни.  

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных 

задач. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов:  

 Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка  

«хорошо» (отметка «4»);  

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»).  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня:  

-пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»);  

-низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета.  

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

учащихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено. Низкий уровень освоения планируемых результатов 
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свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по 

предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Учащимся, 

которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации 

к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др.  

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении, или не освоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. Критерий 

достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 

50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока:  

-сформированность основ гражданской идентичности личности;  

-готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе – готовность к выбору направления профильного 

образования;  

-сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку учащихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения и образовательных систем 

разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данном образовательном учреждении и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте.  

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для 

принятия различных управленческих решений.  



 

  

  

29  

  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в 

соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; участии в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

прилежании и ответственности за результаты обучения; готовности и 

способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе – выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на уровне основного общего образования; 

ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования.  

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими 

накопленной оценки, однако любое их использование (в том числе, в целях 

аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии 

с федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В 

текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка 

этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации 

личностного развития учащихся.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

-способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

-способность к сотрудничеству и коммуникации;  

-способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику;  

-способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта.  
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Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 

проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам.  

 В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы, например, уровень сформированности навыков 

сотрудничества или самоорганизации.  

Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках 

системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и 

уровня сформированности метапредметных результатов в системе 

накопленной оценки все вышеперечисленные данные (способности к 

сотрудничеству и коммуникации; способность к решению проблем и др.). 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы:  

-стартовой диагностики;  

-текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

-промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом;  

-материалы текущего выполнения выборочных учебно-практических и 

учебно-познавательных заданий на оценку способности и готовности 

учащихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, способности к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; о способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;  

-защиты итогового индивидуального проекта.  

Особенности оценки предметных результатов.  

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе – метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  
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Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учетом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчета при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с учащимися.  

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

недостижения.  

Согласование систем оценки достижения планируемых результатов 

учащихся  

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (оценка, 

осуществляемая внешними по отношению к школе службами); внутреннюю 

оценку (оценка, осуществляемая самой Гимназией - учащимися, педагогами, 

администрацией).  

Внешняя оценка планируемых результатов образования  

Внешняя оценка образовательных результатов проводится в рамках 

федерального, регионального мониторинга качества образования. В случае, 

если внешняя диагностика не проводится, то она заменяется внутренней 

диагностикой.  

Готовность обучения в основной школе может определяться двумя 

параметрами:  

-сформированностью у учащихся желания и основ умения учиться (учебная 

грамотность в рамках автономного действия);  

-уровнем освоения основных культурных предметных средств/способов 

действия необходимых для продолжения обучения в основной школе. В 

умении учиться выделяются две составляющие:  

Рефлексивные действия, необходимые для того, чтобы опознавать новую 

задачу, для решения которой человеку недостает его знаний и умений, и 

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Поисковые действия, которые необходимы для приобретения недостающих 

умений, знаний, способностей, для ответа на второй вопрос самообучения: как 

научиться? Для выявления основ данного умения используется комплексный 

тест на учебную грамотность. Учебная грамотность - это тип и уровень того 

материала, который ребенок может самостоятельно осваивать, контролируя 

результат, а затем гибко использовать в разнообразных контекстах.  
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 В рамках государственной итоговой аттестации (9 класс). Предметом 

государственной итоговой аттестации освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования являются 

достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в рамках учебных 

дисциплин, необходимых для продолжения образования. Итоговая аттестация 

по результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования включает три составляющие:  

-результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие, прежде 

всего, динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся в 

соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

-итоги внеучебных  достижений учащихся, которые оформляются в 

специальное индивидуальное портфолио учащихся;  

-результаты экзаменационных испытаний (экзамены) выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Государственная  (итоговая)  аттестация  выпускников  осуществляется  

внешними  (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 

является внешней оценкой.  

Внутренняя оценка планируемых результатов образования  

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов включает в 

себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое) 

оценивание.  

Стартовое оценивание  

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого 

учебного года, является определение остаточных знаний и умений учащихся 

относительно прошедшего учебного года, позволяющего учителю 

организовать эффективно процесс повторения и определить эффекты от 

своего обучения за прошлый учебный год.  

Текущее оценивание  

Предметом текущего (формирующего) оценивания является 

операциональный состав предметных способов действия и ключевых 

компетентностей. Такое оценивание производится как самим учащимся, так и 
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учителем и осуществляет две важные функции: диагностическую и 

коррекционную.  

Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении 

предметных способов действия и компетентностей и наметить план работы по 

ликвидации возникших проблем и трудностей. Предметом промежуточного 

(итогового) оценивания на конец учебного года является уровень освоения 

учащимися культурных предметных способов и средств действия, а также 

ключевых компетентностей. Формирующая оценка образовательных 

результатов детей проводится в соответствии с согласованным подходом к 

планированию и реализации образовательного процесса для всех учащихся на 

протяжении всего периода обучения. Цель такого оценивания выявлять 

сильные и слабые стороны каждого ученика, разрабатывать и реализовывать 

стратегии, направленные на повышение успеваемости учащихся. У учеников 

должно сложиться четкое понимание того, в каких разделах программы 

происходит их рост и что именно они могут сделать для улучшения своей 

успеваемости. Контрольно-оценочные действия в ходе образовательного 

процесса осуществляют как педагоги, так и учащиеся.  

Промежуточное (итоговое) оценивание  

Общая система внутреннего оценивания носит уровневый характер и 

 состоит из следующих 

элементов:  

-оценка предметных и метапредметных результатов по итогам учебного года; 

прогресс в учебе относительно индивидуальных целей образования 

оценивается как в ходе учебного года, так и по его окончанию;  

-самостоятельность в изучении предмета оценивается как в ходе учебного 

года, так и по его окончанию;  

-прилежание в учебе оценивается по итогам обучения; поведение оценивается 

по итогам обучения.  

Результаты промежуточной аттестации отражают динамику формирования 

способности учащихся к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности.  

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

основного к среднему общему образованию определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся  

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных 
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результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, необходимых для продолжения образования.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне основного общего образования в 

соответствии со структурой планируемых результатов выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» всех изучаемых программ.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

-результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 

всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за 

промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе;  

-оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

-оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;  

-оценок за работы, выносимые на основной государственный экзамен  (далее 

– ОГЭ)  

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений учащихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ОГЭ, 

характеризуют уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями.  

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному 

предмету, а также об овладении учащимся основными познавательными, 

регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении 

способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 

результативной деятельности.  

Педагогический совет Гимназии на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об освоении данным учащимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи 

документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 

основном общем образовании.  
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 В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

выдаче документа государственного образца об уровне образования - 

аттестата об основном общем образовании принимается педагогическим 

советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

просвещения Российской Федерации.  

Модель внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

учащихся основного на уровне основного общего образования.  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими 

которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, 

фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, 

позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием.  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, 

классных журналов, дневников учащихся на электронных носителях.  

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфель достижений ученика (формируется согласно 

утвержденному положению под руководством классного руководителя).  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений учащихся  

Стартовая диагностика – стандартизированные письменные работы, 

тестирование.  

Текущее оценивание – письменные работы, тестирование, комплексные 

проверочные работы, диктанты, контрольные работы, портфолио.  

Промежуточное (итоговое) оценивание – проекты, творческие работы, 

проектные задачи, комплексные работы, портфолио, экзамены (ГИА), 

комплексные метапредметные работы, итоговые контрольные работы по 

предмету.  

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в электронном журнале, а также в 
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форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки.  

Портфель достижений учащихся  

Цель внедрения технологии портфолио - отслеживание, учёт и оценивание 

индивидуальных достижений учащихся, повышение образовательной 

активности школьников, создание индивидуального образовательного 

рейтинга учащегося, в котором отражены реальные достижения каждого 

ученика, весь спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и 

умений.  

   В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной и внеурочной деятельности, но и в иных 

формах активности: творческой, социальной,  коммуникативной, 

 физкультурно-оздоровительной,  трудовой деятельности, протекающей как 

в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.  

Работа с портфелем достижений предполагает организацию деловых игр, 

дискуссий, бесед, коллективных творческих дел, тренингов общения и т.п., 

самостоятельную работу учащегося, индивидуальную работу с педагогом. К 

работе с портфелем достижений привлекаются родители, учителя-

предметники, педагоги дополнительного образования, психолог и логопед 

школы. Курирует работу классный руководитель.  

Основными задачами применения портфолио являются:  

-создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение самооценки и 

уверенности в собственных возможностях;  

-максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого 

обучающегося;  

-развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовности к 

самостоятельному познанию;  

-формирование установки на творческую деятельность, развитие мотивации 

дальнейшего творческого роста;   

-формирование положительных моральных и нравственных качеств личности;   

-приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализировать 

собственные интересы, склонности, потребности и соотносить их с 

имеющимися возможностями;  

-формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к 

самосовершенствованию;  

-содействие дальнейшей успешной социализации учащегося.  
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Участниками работы  над  портфолио  являются  учащиеся,  их  родители,  

классный руководитель, учителя-предметники, педагоги дополнительного 

образования и администрация Гимназии.  

Обязанности учащегося:  

Оформляет портфолио в соответствии с принятой в Гимназии структурой. Все 

записи ведет аккуратно, самостоятельно и систематически. Ученик имеет 

право включать в накопительную папку дополнительные разделы, материалы, 

элементы оформления, отражающие его индивидуальность.  

Обязанности родителей:  

Помогают в оформлении портфолио и осуществляют контроль за 

пополнением портфолио.  

Обязанности классного руководителя:  

Является консультантом и помощником, в основе деятельности которого - 

сотрудничество, определение направленного поиска, обучение основам 

ведения портфолио; организует воспитательную работу с учащимися, 

направленную на их личностное и профессиональное самоопределение. 

Осуществляет посредническую деятельность между учащимися, учителями-

предметниками и педагогами дополнительного образования. Осуществляет 

контроль пополнения учащимися портфолио. Классный руководитель 

оформляет итоговые документы на основании сертифицированных 

материалов, представленных в портфолио, и несёт ответственность за 

достоверность информации, представленной в итоговом документе.  

Обязанности учителей-предметников, педагогов дополнительного 

образования:  

Проводят информационную работу с учащимися и их родителями по 

формированию портфолио. Предоставляют учащимся места деятельности для 

накопления материалов. Организуют проведение олимпиад, конкурсов, 

конференций по предмету или образовательной области. Разрабатывают и 

внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную деятельность по 

предмету. Проводят экспертизу представленных работ по предмету и пишут 

рецензии, отзывы на учебные работы.  

Обязанности администрации:  

Директор разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу, 

обеспечивающую ведение портфолио, а также распределяет обязанности 

участников образовательного процесса по данному направлению 

деятельности. Создает условия для мотивации педагогов к работе по новой 
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системе оценивания и осуществляет общее руководство деятельностью 

педагогического коллектива по реализации технологии портфолио в практике 

работы школы  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует 

работу и осуществляет контроль за деятельностью педагогического 

коллектива по реализации технологии портфолио в образовательном процессе 

Гимназии и несёт ответственность за достоверность сведений, входящих в 

портфолио.  

Портфель достижений учащихся используется для оценки достижения 

планируемых результатов основного общего образования.   

Портфолио оформляется в соответствии с принятой в Гимназии структурой, 

указанной в утвержденном Положении самим учеником в папке-накопителе с 

файлами на бумажных носителях и/или в электронном виде.  

По необходимости, работа учащихся с портфолио сопровождается помощью 

взрослых: педагогов, родителей, классных руководителей, в ходе совместной 

работы которых устанавливается отношения партнерства, сотрудничества. 

Это позволяет учащимся постепенно развивать самостоятельность, брать на 

себя контроль и ответственность.  

Учащийся имеет право включать в портфолио дополнительные материалы, 

элементы оформления с учетом его индивидуальности.  

Анализ работы над портфолио и исчисление итоговой оценки проводится 

классным руководителем.  

Система оценивания достижений учащихся по материалам портфолио 

определяется положением.  

По результатам оценки портфолио учащихся проводится годовой 

образовательный рейтинг, выявляются учащиеся, набравшие наибольшее 

количество баллов в классе, параллели, Гимназии. Победители поощряются.  

2. Содержательный раздел Адаптированной общеобразовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с ЗПР 

 

 Образование на уровне основного общего образования с одной стороны 

является логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой 

стороны, является базой для подготовки завершения общего образования на 
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уровне среднего  общего образования, переходу к профильному обучению, 

профессиональной ориентации и профессиональному образованию.  

Как указывалось, в предыдущих разделах, учебная деятельность на этом 

уровне образование приобретает черты деятельности по саморазвитию и 

самообразованию.  

На уровне основного общего образования у учащихся на основе усвоения 

научных понятий закладываются основы теоретического, формального и 

рефлексивного мышления, появляются способности рассуждать гипотетико-

дедуктивным способом, т. е. на основе общих посылок, умение оперировать 

гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. 

Контролируемой и управляемой становится речь (школьник способен 

осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие 

психические функции - внимание и память. У подростков впервые начинают 

наблюдаться умения длительное время удерживать внимание на отвлеченном, 

логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс 

восприятия - отыскание и выделение значимых, существенных связей и 

причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, 

т.е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных 

ощущений.            

   Содержание учебных дисциплин по всем содержательным областям 

образовательной программы соответствует представленному в основной 

общеобразовательной программе основного общего образования. 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

АООП ООО обучающихся с ЗПР   
  

Целью программы развития универсальных учебных действий является 

обеспечение умения обучающихся с ЗПР учиться, дальнейшее развитие 

способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

развивающего потенциала основного общего образования. Данная программа 

соответствует ООП ООО МБОУ Гимназия № 44 г. Иркутска и дополняется 

коррекционной работой в ходе всего учебно-воспитательного процесса.  
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2.2. Рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов, 

 внеурочной деятельности  
  

   Основное содержание отдельных предметов учебного плана школы и 

планируемые результаты обучения учащихся по отдельным предметам 

отражены в рабочих программах по предметам (курсам, модулям).  

Рабочие программы всех учебных предметов, курсов и внеурочной 

деятельности в адаптированной программе основного общего образования для 

обучающихся 5-9 классов с ЗПР соответствуют таковым в ООП ООО МБОУ 

Гимназия № 44 г. Иркутска.  

Неотъемлемой частью образовательного процесса является внеурочная работа 

по предметам в различных формах (индивидуальной, групповой) с целью 

создания образовательной среды, позволяющей учащимся проявить свои 

индивидуальные способности и таланты.  

2.3. Программа воспитания  

   Данная программа соответствует ООП ООО МБОУ Гимназия № 44 г. 

Иркутска и дополняется коррекционной работой в ходе всего учебно-

воспитательного процесса.  

2.4. Программа коррекционной работы (ПКР) 

Программа коррекционной работы (далее - ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом АООП ООО обучающихся с ЗПР.  

Цель программы: создание системы комплексной помощи обучающимся 

с ЗПР в освоении адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования, коррекция недостатков в физическом, 

психическом развитии обучающихся, их социальная адаптация.  

Задачи программы:  

-определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР;  

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);  

-повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении 

адаптированной основной образовательной программы основного 
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общего образования и интегрировании в образовательный процесс с 

учетом степени выраженности и механизма речевого недоразвития;  

-создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, 

аналитико- синтетическую и регуляторную деятельность на основе 

координации педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексной медико- психолого-педагогической 

коррекции;  

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам.  

Программа коррекционной работы предусматривает:  

-реализацию коррекционно-развивающей области через реализацию 

коррекционно- развивающих занятий специалистов службы психолого-

педагогического сопровождения, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

-обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных 

предметов и воспитательных мероприятий, что позволит учащимся с ЗПР 

самостоятельно повышать свои компенсаторные, адаптационные 

возможности в условиях урочной и внеурочной деятельности;  

-организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, 

повышающих контроль за устной и письменной речью;  

-реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников, других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества;  

-психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с обучающимися; организацию партнерских 

отношений с родителями (законными представителями).  

Принципы проектирования и реализации программы  

Успешность и результативность реализации программы обеспечивается 

ее соответствием основополагающим принципам коррекционно-

развивающего образования, которые направлены на реализацию ее цели 
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и задач, а также регулируют содержание программы как в целом, так и в 

каждом конкретном случае.  

-Соблюдение интересов ребенка. Принцип предполагает позиции 

специалистов оказывающих коррекционную помощь решать проблемы 

ребенка с максимальной пользой в его интересах.  

-Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства и взаимосвязь коррекционной 

направленности обучения при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию; связь программы 

коррекционной работы с другими разделами программы основного 

общего образования.  

-Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ЗПР, 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.  

-Непрерывность. Принцип обеспечивает непрерывность коррекционной 

помощи для достижения максимально возможного решения проблем 

детей.  

-Вариативность. Предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с разной структурой и степенью 

выраженности нарушений развития.  

-Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип предполагает 

соблюдение прав родителей (законных представителей) выбирать формы 

получения детьми образования, формы обучения, защищать законы и 

права интересов детей.  

-Принцип взаимодействия с социальными партнерами. Принцип 

обеспечивает возможность сотрудничества с социально-культурными 

учреждениями города  по вопросам преемственности обучения, 

развития, социализации и здоровьесбережения детей с ЗПР.  

-Принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание 

условий для раскрытия индивидуальных способностей детей с ЗПР в 

урочной и внеурочной деятельности.  

-Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с ЗПР.  
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Коррекционная работа с обучающимися проводится:  

-в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный 

подход, сниженный темп обучения, структурная простота содержания, 

повторность в обучении, активность и сознательность в обучении);  

-в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий. Решение о длительности 

реализации программы, направлении деятельности специалистов, 

кратности занятий принимается психолого- педагогическим 

консилиумом; 

-в рамках психологического и социально-педагогического 

сопровождения обучающихся.  

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются:  

Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с целью создания благоприятных 

условий для овладения ими содержанием основной 

общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

-психолого-педагогического обследования с целью создания особых 

условий для освоения предметношо содержания АООП:  

-развития познавательной   сферы,   специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей;  

-развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

-определение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ученика;  

-мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП образования;  

-анализа результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий в рамках реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов.  

В процессе диагностической работы используются следующие формы и 

методы работы:  

-сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование),  
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-психолого-педагогический эксперимент,  

-наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, -

беседы с обучающимися, учителями и родителями,  

-изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.  

-оформление документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за обучающимися и др.).  

 Коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию обучающихся, 

коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими 

содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

-составление индивидуальных образовательных маршрутов и планов 

психологического и/или дефектологичекого и/или логопедического 

сопровождения учащегося (совместно с педагогами),  

-формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся,  

-организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее социально-личностное 

развитие,  

-разработку оптимальных для развития обучающихся групповых и 

индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и 

приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями,  

-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений 

развития обучающихся,  

-развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию 

его поведения,  

-социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие 

формы и методы работы: занятия индивидуальные и групповые,  игры, 

упражнения,  психокоррекционные методики,  беседы с обучающимися,   

организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и 

др.). Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей и их семей по вопросам реализации 
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дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: психолого-педагогическое 

консультирование педагогов по решению проблем в развитии и обучении, 

поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся, 

консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении 

общеобразовательной программы.  

В процессе консультативной работы используются следующие формы и 

методы работы: беседа, семинар, лекция, консультация, анкетирование 

педагогов, родителей, разработка методических материалов и рекомендаций 

учителю, родителям.  

Психологическое консультирование основывается на принципах 

анонимности, доброжелательного и безоценочного отношения к 

консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности 

консультируемого в процесс консультирования.  

Информационно-просветительская работа предполагает 

осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и 

родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления 

процесса обучения и воспитания обучающихся, взаимодействия с 

педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями) и др.  

Информационно-просветительская работа включает:  

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей, оформление информационных стендов, печатных и других 

материалов, психологическое  просвещение  педагогов  с целью 

повышения  их психологической компетентности, психологическое 

просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности.  

Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействие социального педагога и обучающегося и/или его 

родителей, направленное на создание условий и обеспечение наиболее 

целесообразной помощи и поддержки.  

Социально-педагогическое сопровождение включает: разработку и 

реализацию программы социально-педагогического сопровождения 
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обучающихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

взаимодействие с социальными партнерами и общественными 

организациями в интересах учащегося и его семьи.  

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической 

работы используются следующие формы и методы работы: индивидуальные 

и групповые беседы, семинары, тренинги, лекции для родителей, 

анкетирование педагогов, родителей, разработка методических материалов 

и рекомендаций учителю, родителям.  

Экспертная работа включает в себя анализ рабочих программ учебных 

предметов, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов учреждения в аспекте 

учета особых образовательных потребностей детей с ЗПР. 

Профилактическая работа содействует полноценному психическому и 

физическому развитию личности, предупреждение возможных 

личностных и межличностных проблем неблагополучия и социально-

психологических конфликтов, включая выработку рекомендаций по 

улучшению социально-психологических условий самореализации 

личности с учетом особенностей детей с ЗПР.  

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

-Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). В Гимназии предусмотрена диагностика обучающихся 

разного уровня, позволяющая проводить мониторинг контингента:  

-сбор сведений о ребенке по результатам анализа школьной 

документации, опроса классного руководителя, родителей;  

-изучение социально-психологических аспектов развития обучающихся, 

условий их жизни, специфики микросреды;  

-плановая диагностика обучающихся специалистами в соответствии с 

профессиональными задачами;  

-обследование обучающихся специалистами психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации, направленная на определение 

и конкретизацию особых образовательных потребностей обучающегося 

с ЗПР, выстраивание индивидуального образовательных маршрутов в 

рамках программы коррекционной работы;  

-мониторинг психофизических особенностей обучающихся (по 

экспертной оценке классных руководителей).  
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На данном этапе осуществляется анализ заключений ПМПК, 

анализируется возможность обеспечения в ОО всех необходимых 

ребенку и рекомендованных комиссией специальных образовательных 

условий.  

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 

для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы.  

Этап  планирования,  организации,  координации (организационно-

исполнительская деятельность).  

На данном этапе проводится работа по организации специальных 

образовательных условий обучающимся с ЗПР в соответствии с 

рекомендациями ПМПК. Рекомендации комиссии тщательно 

анализируются на заседании школьного психолого-педагогического 

консилиума.  

Совместно планируется: организация предоставления специальной 

помощи и психолого- педагогической поддержки обучающемуся, 

содержание адаптированной основной общеобразовательной программы 

в части Программы коррекционной работы, определяется содержание и 

объем коррекционной помощи.  

Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды(контрольно- диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка.  

В образовательной организации предусмотрена возможность изменения 

образовательного маршрута. Для этого по решению школьного 

психолого-педагогического консилиума родителям рекомендуется 

пройти обследование на ПМПК  с целью выявления специфики 
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нарушения в развитии обучающегося, определения специальных 

образовательных условий обучения и воспитания, формы получения 

образования.  

Основанием для направления ребёнка на ПМПК является отсутствие 

положительной динамики, отрицательная динамика, стойкая 

неуспеваемость, нарастание симптомов дезадаптации. По результатам 

обследования и в соответствии с полученными рекомендациями обучение 

может быть продолжено по другому варианту адаптированной основной 

общеобразовательной программы.  

Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

На основании рекомендаций ПМПК и результатов мониторингов 

специалистами сопровождения вносятся корректировки в реализуемый 

коррекционнообразовательный процесс в целом (по каждому 

обучающемуся) и конкретное содержание работы педагогов и 

специалистов.  

В Гимназии Программа коррекционной работы реализуется специалистами 

разного профиля в соответствии с нарушением развития ребёнка, для 

обучающихся с ЗПР  - это учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог, которые объединены в службу психолого-педагогического и 

социального сопровождения.  

Из состава специалистов службы психолого-педагогического и социального 

сопровождения создан психолого-педагогический консилиум (далее ППк).  

Основная деятельность службы направлена на проведение 

коррекционно- развивающих и компенсирующих занятий и организацию 

сопровождения образовательного процесса в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребёнка. Служба организует свою 

деятельность в соответствии с годовым планом, который 

конкретизируется каждым специалистом в его плане. В рамках 

программы коррекционной работы специалисты службы разрабатывают 

и реализуют коррекционно-развивающие курсы с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся, направленные на 

преодоление нарушений в развитии познавательной, речевой, 

личностной сферы ребёнка. Вся предоставляемая помощь ребенку 
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фиксируется в рабочих программах специалистов СППС, а также в 

индивидуальных образовательных маршрутах сопровождения 

обучающегося, которые разрабатываются на заседаниях ППк и 

реализуются специалистами службы совместно с педагогами.  

Индивидуальный образовательный маршрут разрабатывается 

специалистами ППк совместно с учителем класса, в котором обучается 

учащийся и при участии представителя администрации. В нем 

фиксируется информация о рекомендованных специальных 

образовательных условиях в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации и абилитации (ИПРА) и заключением ПМПК 

(при их наличии) и их обеспеченностью в Гимназии, описываются 

необходимые ребенку индивидуальные подходы к его обучению, 

содержится комплекс мер по коррекции недостатков в 

психофизиологическом развитии, составляется индивидуальный план 

психолого-педагогического сопровождения на определенный временной 

период.  

Механизмы реализации программы коррекционной работы  

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в 

процессе реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы – один из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  

-организацию деятельности психолого-педагогического консилиума, как 

средства взаимодействия всех участников образовательных отношений в 

рамках реализации коррекционной работы,  

-осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-

волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной 

сфер обучающихся с целью определения имеющихся проблем,  

-разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых 

программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, 

коммуникативной, двигательной и познавательной сфер обучающихся.  

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с 

организациями и органами государственной власти, связанными с 

решением вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и 

поддержки, трудоустройства и др. обучающихся.  
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Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями 

культуры, общественными организациями и другими институтами 

общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров): с организациями дополнительного образования культуры, 

физической культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество 

обучающихся, с общественными объединениями инвалидов, и другими 

негосударственными организациями в решении вопросов социальной 

адаптации.  

 Предполагаемые результаты освоения программы  

У детей должна быть сформирована устойчивая модель поведения в 

учебных ситуациях, процесс обучения должен стать осознанным. 

Обучающиеся могут испытывать удовольствие от освоения нового, 

способны обобщать имеющиеся у них знания, использовать их в 

повседневной жизни и на уроках.  

Обучающиеся должны научиться:  

-проявлять познавательную и творческую активность на всех занятиях, 

выражать свои мысли и чувства посредством речи;  

-соблюдать нормы поведения на уроке;  

-самостоятельности и самоконтролю при выполнении учебных заданий;  

-планированию собственной деятельности;  

-вести беседу с педагогом, аргументировать свой ответ; последовательно и 

логично рассказывать о факте, событии, явлении;  

-разбирать слова по составу, предложения по частям речи. Знать названия 

составных частей и называть их;  

-употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов;  

-отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к 

тесту;  

-пересказывать небольшие литературные произведения, составлять план 

пересказа. Составить рассказ о предмете, по сюжетной картинке;  

-составлять  предложения,  выделять  предложения  из  речи 

и  текста,  

-восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении;  
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-определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова 

на слоги, переносить части слова при письме;  

-называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и 

классифицировать, устанавливать общие и отличительные свойства, делать 

обобщения, знать части предметов, устанавливать причинно-следственные 

зависимости;  

-называть обобщающие названия изученных групп предметов;  

-называть числа в прямом и обратном порядке в пределах программного  

материала в соответствии с АООП;  

-выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания в 

пределах программного материала в соответствии с АООП, в том числе с 

переходом через разряд;  

-знать смысл арифметических действий умножения и деления и уметь 

использовать их на практике;  

-считать, присчитывая и отсчитывая единицами, десятками, сотнями в 

пределах программного материала в соответствии с АООП;  

-пользоваться  количественными  и  порядковым числительными 

для определения общего количества предметов и места определенного 

предмета в ряду;  

-составлять число из единиц, десятков, сотен в пределах программного 

материала в соответствии с АООП;  

-сравнивать числа в пределах программного материала в соответствии с 

АООП;  

-составлять и решать задачи в несколько действий (задачи на процентное 

соотношение, нахождение S, V,t) в соответствии с ОООП и АООП;  

-составлять и решать уравнения в соответствии с ОООП и АООП;  

-сравнивать предмету по величине, цвету, форме;  

-знать меры измерения и уметь пользоваться ими; выражать словами 

местонахождение предмета в пространстве относительно себя, других 

предметов, на плоскости;  

-называть времена года, месяцы времен года, дни недели;  

-определять время по часам.  

Результативность работы по программе оценивается комплексом 

диагностических методик, обозначенных в программе. Сравнительный 

анализ результатов позволяет сделать выводы о динамике развития 

обучающегося с ОВЗ.  
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Психокоррекционные занятия  

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных 

форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление 

или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений.  

Данный курс сопровождается педагогом-психологом.  

Основные направления психологической работы:  

-диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, и коррекция 

ее недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния, 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 

интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

-формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в 

коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения.  

Консультативная работа включает:  

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ЗПР для всех участников 

образовательного процесса;  

-оперативная помощь педагогу в анализе адаптационных проблем ребенка 

и определения способов реагирования на них со стороны школьных 

специалистов;  

-консультирование специалистами педагогов по выбору 

дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и 

приемов работы с обучающимися;  

-консультативную помощь семье: повышение педагогической 

компетентности родителей в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно- развивающего обучения ребенка с ЗПР, 

совместно с родителями анализ причин возникновения адаптационных 

трудностей ребенка и определение системы мероприятий, направленных 

на их устранение.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя:  

-развитие умения правильно строить коммуникацию со сверстниками и 

взрослыми  

-формирование адаптивных форм поведения  

-развитие умения координировать свои действия с действиями других  

-развитие самоконтроля  
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-регуляция движений и поведения  

-формирование умения действовать по правилам  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

-различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса и 

обучающимся, их родителям (законным представителям) вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ЗПР;  

-проведение  тематического  обсуждения  индивидуально-

типологических особенностей учащегося с ЗПР с окружающими взрослыми.  

Экспертная работа:  

-анализ и согласование планов работы педагогических работников 

образовательного учреждения и социальных партнеров в аспекте поддержки 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

-общественно-профессиональная экспертиза рабочих программ учебных 

предметов в аспекте поддержки детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

-обобщение опыта работы педагогов по вопросам поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

-отбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностям.  

Виды работы по психолого-педагогическому сопровождению  

-Профилактика  

-Диагностика (индивидуальная и групповая).  

-Консультирование (индивидуальное и групповое).  

-Развивающая работа (индивидуальная и групповая).  

-Коррекционная работа (индивидуальная и групповая).  

-Психологическое просвещение и образование: формирование 

психологической культуры, развитие психолого-педагогической 

компетентности обучающихся, администрации образовательных 

учреждений, педагогов, родителей.  

-Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательных учреждений).  
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Концепция психологического сопровождения  

Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

ребенка и динамики его психического развития в процессе школьного 

обучения. С первых минут нахождения ребенка в школе начинает 

бережно и конфиденциально собираться и накапливаться информация о 

различных сторонах его психической жизни и динамике развития, что 

необходимо для создания условий успешного обучения и личностного 

роста каждого школьника. Для получения и анализа информации такого 

рода используются методы педагогической и психологической 

диагностики. При этом психолог имеет четкие представления о том, что 

именно он должен знать о ребенке, на каких этапах обучения 

диагностическое вмешательство действительно необходимо и какими 

минимальными средствами оно может быть осуществлено. Он учитывает 

также, что в процессе сбора и использования такой психолого-

педагогической информации возникает множество серьезных этических и 

даже правовых вопросов.  

-Создание социально-психологических условий для развития личности 

обучающихся и их успешного обучения. На основе данных 

психодиагностики разрабатываются индивидуальные и групповые 

программы психологического развития ребенка, определяются условия 

его успешного обучения. Реализация данного пункта предполагает, что 

учебно- воспитательный процесс в учебном заведении, построенный по 

гибким схемам, может изменяться и трансформироваться в зависимости 

от психологических особенностей тех детей, которые пришли обучаться в 

данное заведение. Кроме того, известная гибкость требуется от каждого 

педагога, так как его подходы и требования к детям тоже не должны быть 

застывшими, не должны исходить из какого-то абстрактного 

представления об идеале, а ориентироваться на конкретных детей, с их 

реальными возможностями и потребностями.  

-Создание специальных социально-психологических условий для 

оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом 

развитии, обучении. Данное направление деятельности ориентировано на 

тех школьников, у которых выявлены определенные проблемы с 

усвоением учебного материала, социально принятых форм поведения, в 

общении со взрослыми и сверстниками, психическом самочувствии и 

прочее. Для оказания психолого- педагогической помощи таким детям 
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должна быть продумана система действий, конкретных мероприятий, 

которые позволяют им преодолеть или скомпенсировать возникшие 

проблемы.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения:  

-предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

-помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 

образовательного и профессионального маршрута, нарушения 

эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями;  

-динамическое отслеживание развития школьников в процессе обучения 

(мониторинг психологического статуса ученика);  

-развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) обучающихся, родителей, педагогов;  

-психологическая поддержка педагогов.  

Принципы психолого-педагогического сопровождения  

-Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном и 

социокультурном этапе онтогенеза. Сопровождение ребенка опирается на 

те личностные достижения, которые реально есть у ребенка. Оно 

находится в логике его развития, а не искусственно задает ему цели и 

задачи извне. Это положение очень важно при определении содержания 

работы школьного психолога. Он занимается тем, что нужно конкретному 

ребенку или группе. Таким образом, в качестве важнейшего 

аксиологического принципа в предлагаемой модели школьной 

психологической практики заложена безусловная ценность внутреннего 

мира каждого школьника, приоритетность потребностей, целей и 

ценностей его развития.  

-Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми 

системы отношений с миром и самим собой, а также для совершения 

каждым ребенком личностно значимых жизненных выборов. Внутренний 

мир ребенка автономен и независим. Взрослый может сыграть важную 

роль в становлении и развитии этого уникального мира. Однако взрослый 

(в данном случае - психолог) не должен превращаться во внешний 

психологический «костыль» своего воспитанника, на который тот может 

опереться каждый раз в ситуации выбора и тем самым уйти от 

ответственности за принятое решение. В процессе сопровождения 
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взрослый, создавая ситуации выборов (интеллектуальных, этических, 

эстетических), побуждает ребенка к нахождению самостоятельных 

решений, помогает ему принять на себя ответственность за собственную 

жизнь.  

В идее сопровождения заложена цель: создать в рамках объективно 

данной ребенку социально-педагогической среды условия для его 

максимального личностного развития и обучения. В процессе решения 

школьником этих трех задач - образования, социализации и 

психологического развития - постоянно возникают небольшие и 

серьезнейшие противоречия и конфликты. Так, требования 

образовательной среды могут приходить в противоречие с 

возможностями ребенка. Как поступать в этой ситуации? Кого к кому 

приспосабливать?  

«Корректировать» ребенка, подгоняя его под заданные требования или 

изменять что-то в условиях обучения? Однозначно, приоритет должен 

быть отдан ребенку, его актуальным и потенциальным возможностям. И 

задачей психолого-педагогического сопровождения будет создание 

условий для максимально успешного обучения данного, конкретного 

школьника.  

Основные циклы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса  

-Адаптация обучающихся 5 классов.  

-Переход в основную школу.  

-Подростковый кризис.  

-Предпрофильная подготовка и профильное обучение.  

-Подготовка и сдача ГИА.  

-Одаренные обучающиеся 5-9 классов.  

-Дети «группы риска», и обучающиеся, находящиеся под опекой, в трудной 

жизненной ситуации 

-Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса.  

Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения  

-Индивидуальный уровень. На данном уровне ведущую роль играет 

учитель совместно с педагогом-психологом, которые создают условия для 

развития ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей и опираясь 

на сильные стороны личности, обеспечивают процесс самопознания, 
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самореализации личности ребенка, уверенного в себе, развитие его 

неповторимой индивидуальности.  

-Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют 

учителя и классный руководитель, обеспечивающие необходимую 

педагогическую поддержку ребенку в решении задач обучения, 

воспитания и развития. Основная цель их деятельности- развитие 

самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение 

дезадаптации ребенка, возникновения острых проблемных ситуаций.  

Для достижения данной цели классный руководитель совместно с 

социальным педагогом разрабатывает план развития класса. 

Корректируется план воспитательной работы в классе на основе 

психологических характеристик класса и обучающихся.  

-Уровень учреждения. На данном уровне ведется педагогами-

психологами, учителями-предметниками, классными руководителями, 

социальными педагогами, выявляющими проблемами в развитии детей и 

оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в 

обучении, взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. На 

данном уровне также реализуется профилактические программы, 

охватывающие значительные группы обучающихся, осуществляется 

экспертная, консультативная, просветительская работа с администрацией 

и учителями.  

Ожидаемые  результаты  внедрения  системы  психолого-

педагогического сопровождения:  

-успешная адаптация обучающихся в учебно-воспитательный процесс; - 

гармоничное развитие обучающихся, способных к дальнейшему 

развитию своего личностного, физического, интеллектуального и других 

потенциалов;  

-успешная адаптация и социализация выпускников школы;  

-создание мониторинга психологического статуса школьников.  

Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его 

родителей, направленное на создание условий и обеспечение наиболее 

целесообразной помощи и поддержки. Социально-педагогическое 

сопровождение включает: разработку и реализацию программы 

социально-педагогического сопровождения обучающихся, 

направленную на их социальную интеграцию в общество, 
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взаимодействие с социальными партнерами и общественными 

организациями в интересах учащегося и его семьи.  

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической 

работы используются следующие формы и методы работы: индивидуальные 

и групповые беседы, семинары, тренинги, лекции для родителей, 

анкетирование педагогов, родителей, разработка методических материалов 

и рекомендаций учителю, родителям.  

  

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ Адаптированной 

общеобразовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с ЗПР 

3.1Учебный план Адаптированной общеобразовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с ЗПР 

   Учебный план – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по 

уровням общего образования и учебным годам. Учебный план Гимназии 

позволяет обеспечивать оптимальную систему управления качеством 

образования, осуществлять функционирование учреждения в едином 

образовательном пространстве, сохраняя преемственность между уровнями 

образования и формирование знаний, умений и навыков, необходимых для 

последующего получения профессионального образования.  

Учебный план АООП ООО для обучающихся с ЗПР (обязательные 

предметные области учебного плана и учебные предметы) соответствуют 

ООП ООО МБОУ Гимназия № 44 г. Иркутска. Ниже представлен примерный 

учебный план. 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы  

Классы  

Количество часов в 

неделю  

 

V  VI  VII  VIII  IX  Всего  

  Обязательная 

часть  

   

Русский  язык  и  

литература  

Русский язык  5  5  4  3  3  21  

Литература  3  3  2  2  3  13  

Иностранные 

языки  

Иностранный язык  

(английский)  3  3  3  3  3  15  

Математика  и  

информатика  

Математика  5  5        10  

Алгебра      3  3  3  9  
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Геометрия      2  2  2  6  

Информатика      1  1  1  3  

Общественно-

научные предметы  

История  России.  

Всеобщая история  2  2  2  2  2  10  

Обществознание    1  1  1  1  4  

География  1  1  2  2  2  8  

Естественно-

научные предметы  

Физика      2  2  3  7  

Химия        2  2  4  

Биология  1  1  1  2  2  7  

Основы  духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России  

ОДНКР  

1  

        1  

Искусство  Музыка  1  1  1      3  

Изобразительное 

искусство  1  1  1      3  

Технология  Технология  2  2  2  2    8  

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности        1  1  2  

Адаптивная 

физическая 

культура  2  2  2  2  2  10  

Итого  27  27  29  30  30  143  

Часть,  формируемая 

 участниками  

образовательных отношений  2  3  3  3  3  14  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
29  30  32  33  33  157  

              

  

  

План внеурочной деятельности  

   Для реализации внеурочной деятельности в Гимназии используется 

оптимизационная модель, которая включает следующие компоненты: 

классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); деятельность иных педагогических 

работников (педагога-организатора, социального педагога, педагога-

психолога) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования.  



 

  

  

60  

  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном 

и организационном единстве всех его структурных подразделений.  

Внеурочная деятельность, реализуется в свободное от уроков время, 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное) в таких формах как проектная и исследовательская 

деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные 

общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные 

практики, соревнования и т. д.  

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП основного общего образования и 

обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей).  

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность для обучающихся 5-9 классов организуется в объеме 

до 10 часов в неделю по следующим направлениям:  

-спортивно-оздоровительное  

-общекультурное  

-общеинтеллектуальное  

-духовно-нравственное  

-социальное.  

План внеурочной деятельности по направлениям АООП ООО для 

обучающихся с ЗПР (кроме коррекционно-развивающей области) 

соответствуют ООП ООО Гимназии. 

Для обучающихся с ЗПР обязательной частью внеурочной деятельности 

является коррекционно-развивающая область.  

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения 

содержания АООП ООО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии 

обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, 

включаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не 

менее 5 часов), и являются обязательными. Содержание коррекционно-

развивающей работы определяется на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-

развивающую область, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся.  



 

  

  

61  

  

 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года:  

-даты начала и окончания учебного года;  

-продолжительность учебного года, четвертей;  

-сроки и продолжительность каникул;  

-сроки проведения промежуточной аттестации.  

Календарный учебный график на текущий учебный год ежегодно 

рассматривается на Педагогическом совете и утверждается приказом 

директора школы. Коррективы в календарный учебный график вносятся с 

учетом последних изменений в законодательстве, принятии новых 

нормативно-правовых документов.  

Календарный учебный график соответствуют календарному учебному 

графику ООП ООО МБОУ Гимназия № 44 г. Иркутска. 

Распорядок дня учащихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации адаптированной 

образовательной программы, время на самостоятельную учебную работу, 

время отдыха, удовлетворение потребностей учащихся в двигательной 

активности).  

В первой половине дня обучающиеся с ЗПР посещают учебные занятия, 

предусмотренные адаптированной образовательной программой. Во второй 

половине дня (во внеурочное время) предусматривается организация 

специальных занятий с учителем логопедом и педагогом-психологом, 

направленных на реализацию адаптированной образовательной Программы, а 

также дополнительные необходимые мероприятия, направленные на 

оздоровление обучающегося, реализацию его особых образовательных 

потребностей  

  

3.3.Система условий реализации адаптированной общеобразовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с ЗПР 

Нормативные условия  
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В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, муниципального и школьного 

уровней. Разработана и реализуется программа мониторинга метапредметных 

универсальных учебных действий (УУД) на уровне основного общего 

образования (данную работу проводит педагог-психолог совместно с 

учителями-предметниками). Разработаны и реализуются рабочие программы 

на уровень обучения по учебным предметам, курсам внеурочной 

деятельности, курсам коррекционно-развивающей области.  

Организационно-содержательные условия  

Адаптированная программа для обучающихся с ЗПР предусматривает 

вариативные формы обучения и специального сопровождения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья:  

-обучение в инклюзивном общеобразовательном классе по адаптированной 

образовательной программе основного общего образования;  

-надомная форма обучения (индивидуальное обучение);  

Перечень заболеваний, наличие которых дает право обучения на дому, 

устанавливается Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации.  

Обучение осуществляется по адаптированным рабочим программам, 

разработанным в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии.  

Организация образовательного процесса при индивидуальном обучении на 

дому регламентируется:  

-индивидуальным учебным планом;  

-индивидуальным расписанием занятий;  
--годовым календарным учебным графиком.  

Индивидуальный учебный план для учащегося на дому разрабатывается на 

основе учебного плана, реализуемого в МБОУ Гимназия № 44 г. Иркутска, 

утверждается приказом и согласуется с родителями (законными 

представителями). Минимальное количество часов в неделю на одного 

учащегося на дому, подлежащих тарификации в образовательной 

организации, в 5-9 классах (основное общее образование) - 10 часов.  

В рамках предметных кафедр, МО учителей-предметников на заседаниях 

рассматриваются различные вопросы реализации АООП ООО для 

обучающихся с ЗПР, работа по самообразованию педагогов планируется с 
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учетом необходимости реализации коррекционной направленности учебно-

воспитательного процесса.  

Психолого-педагогическое обеспечение:  

-дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  

-психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности);  

-специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья 

ребёнка);  

-здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);  

-участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях.  

Программно-методическое:  

-в процессе реализации программы коррекционной работы используются 

адаптированные рабочие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, классного руководителя.  

Кадровые условия  

Учителя-предметники, классные руководители, специалисты имеют высшее 

профессиональное образование, проходят профессиональную 

переподготовку. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование: педагогом- психологом, социальным педагогом и педагогами, 

прошедшими курсовую подготовку.  
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Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений на уровне основного общего образования в 

рамках школьного ПМПк, в постоянный состав которого входят учитель-

дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог. Организовано 

взаимодействие со специалистами ТПМПК.  

Материально-технического условия  

-технические средства обучения, включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения, с учетом специальных 

образовательных потребностей обучающихся; 

-специальные учебные пособия, рабочие тетради, специальные дидактические 

материалы; 

-при необходимости (в случае отсутствия устной и письменной речи) 

использование альтернативных средств коммуникации; 

-контролируемый доступ обучающихся к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. 

Информационные условия  

Особенности организации учебного процесса в классах АООП ООО 

размещаются на сайте Гимназии; рассматриваются в ежегодном публичном 

отчете; являются обязательными вопросами на проводимых в течение года 

общешкольных родительских собраний для будущих пятиклассников, а также 

на общешкольных и классных родительских собраниях.  

Информационные условия обеспечивают создание информационной 

образовательной среды и развитие на её основе форм обучения с 

использованием информационно – коммуникационных технологий, 

обеспечение доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

родителей (законных представителей) и педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно – методическим фондам.  

В ходе создания системы условий реализации АООП ООО проводится 

мониторинг с целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально- технических условия, учебно-

методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) ОУ. Для 

такой оценки используется определенный набор показателей.  

Результатом реализации указанных требований является создание в 

образовательном учреждении среды, обеспечивающей высокое качество 
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образования, его доступность, открытость и привлекательность для всех 

участников образовательного процесса, гарантирующей охрану и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся с ОВЗ, комфортной по отношению ко всем обучающимся и 

педагогическим работникам.  

В целях обеспечения реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР в МБОУ 

Гимназия № 44 г. Иркутска создаются условия, обеспечивающие 

возможность:  

-Достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы обучающимися  с ЗПР;  

-Работы по организации творческих соревнований, проектно-

исследовательской деятельности обучающихся;  

-Участия обучающихся и их родителей, педагогических работников в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся с ОВЗ;  

-Эффективного использования  времени,  отведенного  на 

внеурочную деятельность;  

-Использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

-Обновления содержания основной образовательной программы основного 

общего образования, в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов детей и их родителей;  

-Эффективного управления образовательным учреждением с 

использованием информационно-коммуникативных технологий, а также 

современных механизмов финансирования.  

 

  

  

    


