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1. Пояснительная записка 

 
Адаптированная образовательная программа основного общего образования разработана для обучающихся 6 – 9 кл. на основе Закона об 

образовании № 273 от 29.12.2012г., ФГОС ООО, с опорой на АООП НОО для детей с ЗПР, вариант 7.1. 

 Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, находясь в их же среде и в те же календарные 

сроки. Ребёнок полностью включён в общий образовательный поток (инклюзия) и по окончании школы получит такой же документ об образовании, 

как и его нормально развивающиеся сверстники. 

Основной целью адаптированной образовательной программы является создание оптимальной коррекционно-развивающей среды, 

обеспечивающей адекватные условия и равные возможности для получения образования, воспитания, коррекции недостатков развития, социализации 

выпускников. 

Адаптированная образовательная программа предусматривает решение основных задач:  

-обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ЗПР на получение бесплатного образования;  

-организация качественной коррекционно–развивающей работы с учащимися; 

 -сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР на основе совершенствования образовательного процесса; 

 -создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации индивидуальных способностей обучающихся данной категории.  

Основные задачи и содержание образования на каждом уровне формируются исходя из психологических характеристик учащегося 

данного возраста. Основное общее образование (5-9 классы):   
- достижение выпускниками основной школы уровня функциональной  грамотности, необходимой в современном обществе как по 

математическому и естественно-научному, так и по социально-культурному направлениям;  

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных  знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;   

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания;  

-  повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности;  

- организация целенаправленной познавательной деятельности учащихся, направленной на дальнейшее развитие личности учащегося, его 

индивидуальных возможностей и интересов, способности к социальному определению;  

-  сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ здорового образа жизни.  

Среди коррекционных задач особо выделяются и имеют методическую обеспеченность следующие:  

- развивать познавательную активность детей (достигается реализацией принципа доступности учебного материала, обеспечением «эффекта 

новизны» при решении учебных задач);  

- развивать обще интеллектуальные умения: приемы анализа, сравнения, обобщения, навыки группировки и классификации;  

- осуществлять нормализацию учебной деятельности, формировать умение ориентироваться в задании, воспитывать навыки самоконтроля, 

самооценки; 

 - развивать словарь, устную монологическую речь обучающихся в единстве с обогащением ребенка знаниями и представлениями об 

окружающей действительности;  

- осуществлять психокоррекцию поведения обучающихся;  

- проводить социальную профилактику, формировать навыки общения, правильного поведения. 
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Основные задачи коррекционно-развивающего обучения школьников на основ ной ступени образования:  

 

- Формирование социально-нравственного поведения обучающихся, обеспечивающего успешную адаптацию к новым условиям обучения: 

осознание изменившихся условий, собственных недостатков (неумение общаться, умственная пассивность, неумение строить межличностные 

отношения и др.), развитие потребности преодолеть их, вера в успех, осознание необходимости самоконтроля. 

 - Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (активность, самостоятельность, произвольность), формирование 

самостоятельности, гибкости мышления.  

- Формирование и закрепление умений и навыков планирования деятельности, самоконтроля, развитие умений воспринимать и использовать 

информацию из разных источников (межпредметные связи, радио, телевидение, литература) в целях успешного осуществления учебно-

познавательной деятельности.  

- Индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального уровня развития обучающихся и их потребности в коррекции 

индивидуальных отклонений (нарушений) в развитии (повторение ключевых вопросов программы начальной школы, отработка основных умений и 

навыков). 

 - Охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья обучающихся: предупреждение психофизических перегрузок, 

эмоциональных срывов; создание климата психологического комфорта, обеспечение хороших результатов во фронтальной и индивидуальной работе 

школьников; занятия спортом. 

 - Создание благоприятной социальной среды, которая обеспечивает соответствующее возрасту развитие подростка, стимуляцию его 

познавательной деятельности, коммуникативных функций речи, активное воздействие на формирование общеинтеллектуальных и 

общедеятельностных умений. 

 - Системный разносторонний контроль развития подростка с помощью специалистов (классный руководитель, психолог, социальный педагог). 

Осуществление постоянной взаимосвязи с родителями ребенка, другими членами его семьи. 

 

Определяющие принципы. 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе от начального общего к основному и 

среднему общему образованию, способствует достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития 

коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностям и здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителя (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные недостатки 

в физическом и (или) психическом развитии.  
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Рекомендательный характер оказания помощи.  Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, формы обучения, 

защищать законные права и интересы детей.  

Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах инклюзивного образования могут быть реализованы лишь при четком, 

взаимодополняющем взаимодействии основных структурных блоков:  

- педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с требованиями образовательных программ;                                 

 - психологическая работа, обеспечивающая коррекционную направленность обучения и воспитания и комфортность обучающихся в рамках 

образовательного пространства школы; 

 - воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций личности; 

 - внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование стереотипа здорового образа жизни.  

 

1.1. Психолого – педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ (ЗПР): 
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

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

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки 

в формировании высших психических функций: замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия 

и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Психологические особенности школьников, обучающихся по программе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с задержкой психического развития. 

• замедленный темп формирования обобщённых знаний,  

• интеллектуальная пассивность детей,  

• повышенная утомляемость в процессе интеллектуальной деятельности.  

С учётом этих особенностей, в ОО намечены пути обучения:  

• обучение в несколько замедленном темпе (особенно на начальном этапе изучения нового материала) 

 • обучение с более широкой наглядной и словесной конкретизацией общих положений  

• обучение с большим количеством упражнений, выполнение которых опирается на прямой показ приёмов решения 

 • постепенное сокращение помощи со стороны 

 • постепенное повышение трудности заданий  

• постоянное уделение внимания мотивационно-занимательной стороне обучения, стимулирующей развитие познавательных интересов. 

 При определении методик обучения особое внимание уделяется повышению уровня интеллектуального развития обучающихся. Характерной 

особенностью учебно-воспитательного процесса в этих классах является не пассивное приспособление к слабым сторонам психики детей, а принцип 

активного воздействия на их умственное развитие в целях максимального использования потенциальных возможностей каждого. В целях успешного 

решения задач обучения в этих классах активно используются организационно-педагогические технологии:  

• Сочетание индивидуальной и дифференцированной работы с обучающимися на уроке с целью устранения причин, вызывающих трудность в 

обучении, оказание индивидуальной помощи учащимся,  
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• Коммуникативно-диалоговая технология в целях развития коммуникативной культуры, развития речи, памяти.  

• Из предметных технологий используются в основном игровая технология для развития познавательных интересов обучающихся в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

 

1.2.Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР:  
1) в побуждении познавательной активности; 

 2) в расширении кругозора; 

 3) в формировании общеинтеллектуальных умений; 

 4) в совершенствовании предпосылок интеллектуальной деятельности;                                                                                                                        

5) в формировании развития у детей целенаправленной деятельности, функции программирования и контроля;  

6) в развитии личностной сферы;  

7) в развитии коммуникации;  

8) в усилении регулирующей функции слова, способности к речевому обобщению; 

 9) в сохранении, укреплении соматического и психофизиологического развития, предупреждение истощаемости и перегрузок. 

Особенности организации учебной деятельности с учащимися с ЗПР. 
 При определении методик обучения особое внимание уделяется повышению уровня интеллектуального развития обучающихся. Характерной 

особенностью учебно-воспитательного процесса в этих классах является не пассивное приспособление к слабым сторонам психики детей, а принцип 

активного воздействия на их умственное развитие в целях максимального использования потенциальных возможностей каждого. В целях успешного 

решения задач обучения в этих классах активно используются организационно-педагогические технологии:  

1. Технологии современного традиционного обучения. Традиционное обучение предусматривает классно-урочную организацию обучения, 

которая позволяет обеспечить: - систематический характер обучения; - логически правильное изучение учебного материала; и оптимизировать затраты 

ресурсов при обучении.  

2. Технологии на основе личностной ориентации образовательной деятельности. Эта группа педагогических технологий характеризуется 

ориентацией на свойства личности, ее формирование и развитие в соответствии с природными способностями человека, максимальной реализацией 

возможностей детей. Она представлена технологиями педагогики сотрудничества, реализующими гуманно-личностный подход к ребенку, 

применяющими активизирующий и развивающий дидактический комплекс, осуществляющими педагогизацию окружающей среды. Работа с 

применением данных технологий обеспечивает наиболее полное погружение учащихся в педагогический процесс, «проживание» в себе особенностей 

такого взаимодействия участников педагогического процесса, которое характеризуется гуманно-личностный и более того, индивидуальный подход к 

ребенку.  

3. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся. Реализуют принцип активности ребенка в 

образовательном процессе, осуществляется мотивация, осознанность потреблений в усвоении знаний и умений, достигается соответствие социальным 

запросам учащихся, их родителей и социального окружения. В группу этих технологий входят игровые технологии, проблемное обучение, 

коммуникативная технология элементы которых реализуют педагоги школы.  

4. Игровые технологии (в основном познавательные и деловые игры) широко применяются на всех уровнях обучения, поскольку они являются 

универсальным способом передачи опыта старших поколений, а в структуру игры как деятельности органично входят целеполагание, планирование, 

реализация цели, анализ результатов, в которых личность реализует себя как субъект деятельности.  
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5. Проблемное обучение – такая организация учебных занятий, которая предполагает создание под руководством учителя проблемных 

ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, 

умениями и навыками и развитие мысленных способностей обучающихся. Проблемное обучение является важной подготовительной ступенькой к 

достижению компетентности как прогнозируемого уровня образованности, подготовке к решению учебных и жизненных задач. 

 6. Информационные (компьютерные) технологии обеспечивают развитие умений работать с информацией, развивают коммуникативные 

способности учащихся, формируют исследовательские умения, умения принимать оптимальные решения, позволяют каждому работать в 

оптимальном темпе и на оптимальном для него содержания. Тем самым происходит подготовка учащихся к жизни в информационном обществе и 

освоению профессиональных образовательных программ. 

Особенности обучения по предметам:  
- небольшой (дозированный) объем подачи материала;  

- подготовительные упражнения;  

- постоянное повторение и закрепление материала;                                                                                                                                                           

- использование наглядности и связь с жизнью;  

- смена видов деятельности на уроке.  

На уроках необходимо создавать оптимальные условия для усвоения базового материала, который осуществляется в соответствии с принципом 

доступности. Материал должен быть по содержанию и объему, посильным для обучающихся. Процесс овладения материалом строим на многократной 

тренировке в применении полученных знаний.  

Уроки чаще всего имеют следующую структуру:  

- обязательный психологический настрой на урок, мотивация; 

 - проверка домашнего задания;  

- актуализация знаний; 

 - изучение новой темы с обязательным использованием наглядного, раздаточного  материала;  

- закрепление новой темы («сделай по образцу»);  

- повторение, формирование умений (найди ошибку);  

- подведение итогов уроков (оценка, самооценка).  

При организации обучения детей по программе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического 

развития необходимо учитывать методические рекомендации, которые даются для преподавания в общеобразовательных классах. Однако для 

успешного усвоения материала учащимися необходимо учитывать их характерные особенности и соблюдать определенные принципы и требования 

при проведении уроков. Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное сочетание устных и письменных видов работ, как при 

изучении теории, так и при решении задач. 

 Объяснение нового материала следует проводить с опорой на практические задания. При изучении тем рекомендуется использовать 

наглядный материал: опорные схемы, карты и т.д. Рекомендуется систематическое включение блоков повторения изученного материала перед 

основными темами курса.  

Отработка основных умений и навыков осуществляется на большом числе несложных, доступных учащимся упражнений. В то же время это 

не означает монотонной и скучной деятельности, так как курс наполняется заданиями, разнообразными по форме и содержанию, позволяющими 

применять получаемые знания в большом многообразии ситуаций.  
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Закрепление изученного материала проводится с использованием вариативного дидактического материала, позволяющего постоянно 

осуществлять многократность повторения: таблиц; карточек; карточек-опор. Интеллектуальное развитие непосредственным образом связанно с 

развитием речи. Поэтому важным и непременным принципом работы является внимание к речевому развитию. Обучающиеся в классе должны много 

говорить и записывать. Они должны объяснять свои действия, вслух разъяснять свои мысли, ссылаться на известные правила, факты, высказывать 

догадки, предлагать способы решения, задавать вопросы. Необходимо поощрять их к этому. Желательно, чтобы вопросы и замечания типа: 

«Почему?», «Как можно объяснить?», «Как ты думаешь?» - постоянно звучали на уроках. Необходимо также постоянно формировать у детей умение 

работать с учебником, справочной литературой. Кроме того, данных обучающихся отличают ограниченный запас общих сведений и представлений, 

обеднённый словарный запас, поэтому следует уделять внимание работе над терминами.  

Рекомендуется использовать следующие приёмы:  

- диктанты (записать и прочитать слова, поставить ударение),  

- списывание определений и правил из учебника (выделить главные слова, установить связи слов в тексте определения, подчеркнуть нужные 

слова, используя разные цвета, выучить, привести примеры), 

 - работа с текстами учебников, слушание подготовленных сообщений о словах, терминах. Каждое сформированное у школьников умение 

следует доводить до навыка, побуждая их к выполнению работ различного характера: диктантов, практических, самостоятельных, контрольных работ, 

зачётов. Часть этих работ можно проводить в так называемой полуустной форме, когда на одни вопросы обучающиеся отвечают письменно, а на   

7другие устно, подняв руку и дождавшись, когда учитель сможет подойти и выслушать ответ. В процессе изучения каждый темы рекомендуется 

проводить самостоятельные работы обучающего характера. Самостоятельные работы состоят из обязательной и дополнительной частей. Выполнение 

заданий дополнительной части не является обязательным. Но в силу того, что обучающиеся продвигаются в учёбе разными темпами, им 

предоставляется возможность достичь более высокого уровня и, соответственно, получить более высокую оценку. В начале самостоятельные работы 

необходимо проводить по образцу, алгоритму, впоследствии постоянно усложняя материал: добавлять задания продуктивного характера, а для кого-то 

и творческого. После изучения темы или раздела организуются контрольные работы. Контрольные работы выполняются только письменно. После 

контрольной работы обязательна работа по коррекции знаний, умений и навыков обучающихся. Форма зачёта может быть самой свободной, т.е. одни 

обучающиеся могут отвечать устно по специальным билетам, а другие выполнять задания в письменном виде. Таким образом, четкая постановка 

цели и задач, определение структуры и преемственности этапов, тщательный отбор методов и приёмов с опорой на несколько анализаторов и 

определение их рациональной комбинации, организующая роль педагога, создание атмосферы психологического комфорта – необходимые 

условия эффективного планирования и проведения урока по программе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

задержкой психического развития. 
  

1.3. Планируемые результаты освоения АООП ООО 
Освоение АОП ООО обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП ООО соответствуют ФГОС ООО (См. раздел ООП ООО 

«Планируемые результаты...) Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП ООО дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы.  

1. Личностные результаты освоения программы представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют 

основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.  
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2. Метапредметные результаты освоения программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов.  

3. Предметные результаты освоения программы представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. Предметные результаты приводятся в блоке «Выпускник научится» ООП ООО, относящемуся к каждому учебному предмету: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов 

Российской Федерации. Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в том, достижение какого 

уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством 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 могут быть 

освоены всеми обучающихся. 

В школе принята 5-бальная система отметок всех работ детей с ОВЗ. Требования, предъявляемые к учащимся, согласуются с требованиями 

образовательных программ и рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков обучающихся. Ответственность за объективность оценки знаний 

обучающихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения обучающихся контролируется по плану внутришкольного контроля. По результатам  

освоения основной общеобразовательной программы выпускники проходят государственную (итоговую) аттестацию и получают аттестат об 

основном общем образовании. 

Ожидаемые конечные результаты Программы. Обеспечение базового уровня образования для обучающихся с ЗПР. 

 

2. Содержание 
    

2.1. Специальные образовательные условия для обучения детей ЗПР 

Специальные образовательные условия для обучения детей ЗПР   

1. Особые методы и формы обучения. 

2.  Обязательная коррекционная работа. 

3. Адаптирование рабочих программ.  

4. Сопровождение детей с ЗПР представляет собой комплекс специальных занятий и упражнений, направленных на повышение 

познавательного интереса, формирование произвольных форм поведения, развитие психологических основ учебной деятельности. 

Всем педагогам, работающим с детьми ЗПР, даны рекомендации:  

1. Дети с ЗПР нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ деятельности, поэтому необходимо предоставить 

возможность действовать ребенку неоднократно в одних и тех же условиях. 

 2. Необходимо дробить задание на короткие отрезки и предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно.  

3. Нежелательно принуждать ребенка продолжать деятельность после наступления утомления  
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4. Детям с ЗПР свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому необходимо специально организовывать и направлять 

внимание детей. Полезны все упражнения, развивающие все формы внимания. 

 

2.2. Образовательный блок 

Содержание подготовки учащихся на второй ступени обучения, представляющей собой продолжение формирования познавательных интересов 

учащихся и их самообразовательных навыков, педагогический коллектив основной школы стремится заложить фундамент общей образовательной 

подготовки школьников, необходимый для освоения общеобразовательной программы (для детей, обучающихся по адаптированной образовательной 

программе с задержкой психического развития); создать условия для самовыражения учащихся на учебных и внеучебных занятиях в школе. 

Успешность овладения знаниями, учебными умениями и навыками заметно снижается при переходе учеников из начальной школы в V класс и 

обучении в V—IX классах. Постоянно усложняющийся учебный материал, его насыщенность теоретическими разделами, большой объем 

предcтавляют значительные трудности для детей с ЗПР, которые, как известно, отличаются сниженной познавательной активностью, 

недостаточностью внимания, памяти, пространственной ориентировки и другими особенностями, отрицательно влияющими на успешность их 

обучения и воспитания. Совершенствование учебно-воспитательного процесса в V—IX классах для детей с ЗПР связано с необходимостью адаптации 

учебных программ при сохранении общего цензового объема содержания обучения (разработка адаптированных рабочих программ по предметам 

Учебного плана ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский) 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; 

программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС ООО и ООП ООО ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский. Рабочие 

программы АОП ООО могут при необходимости корректироваться и изменяться в соответствии особенностями обучающихся класса и уровнем их 

образовательной подготовки. Для этого определен следующий алгоритм деятельности учителя по составлению рабочей программы в соответствии с 

особыми образовательными потребностями ребѐнка с задержкой психического развития:  

1. Осуществление педагогической диагностики, на основе которой составляется рабочая программа. Изучаются не только достижения 

предметных результатов, но и состояние метапредметных и личностных УУД, особенности психофизического статуса и эмоционально-волевой сферы 

ребѐнка (темп, работоспособность, способы преодоления истощения, мотивация, адекватность эмоционального реагирования). В пояснительной 

записке к рабочей программе обозначаются особые образовательные потребности детей, обучающихся в данном классе (в организации учебного 

процесса с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков ребѐнком с ЗПР, в обеспечении непрерывного контроля над становлением учебно-

познавательной деятельности ребѐнка, постоянном стимулировании познавательной активности, постоянной помощи в осмыслении и расширении 

контекста усваиваемых знаний и др.).  

2. Определение цели и задач помощи ребенку с ЗПР в освоении того или иного учебного предмета (это не обязательно должны быть все 

предметы). Для многих учащихся учебные программы по основам духовно-нравственной культуры народов России, физической культуре, ОБЖ, 

музыке, ИЗО и предметов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, не нуждаются в адаптации.  

3. Анализ образовательной программы по предмету (предметной области) с целью выделения наиболее важных, существенных дидактических 

единиц, универсальных учебных действий, обязательных для освоения ребенком с ЗПР. Составление календарно-тематического планирования по 

предмету с выделением в каждой теме коррекционных задач, универсальных учебных действий, предполагаемых к обязательному усвоению, что 

предполагает сопоставление материала той или иной темы с программами для детей с задержкой психического развития. 

 4. Определение цели и задач урока в соответствии с предполагаемым уровнем освоения данной темы детьми с обычным развитием и ребенком 

с ЗПР.  
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5. Определение характерных для учебного курса форм организации деятельности учащихся с учѐтом организации взаимодействия детей: 

групповая, парная, индивидуальная; проектная, игровая деятельность; самостоятельная, совместная деятельность; экскурсия, практикум, лабораторная 

работа и т.д. 

Основные аспекты построения и реализации рабочих программ по предметам в условиях обучения детей с задержкой психического 

развития 

1. Реализация коррекционной направленности обучения: . выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, 

выделять главное в материале); . опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках предмета и нескольких 

предметов); . соблюдение в определение объѐма изучаемого материала, принципов необходимости и достаточности; . введение в содержание учебных 

программ коррекционных разделов для активизации познавательной деятельности; . учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение 

личностно-ориентированного обучения; . практико-ориентированная направленность учебного процесса; . связь предметного содержания с жизнью; . 

проектирование жизненных компетенций обучающегося; . включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг  другу; . 

привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства). 

2. Увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую работу. Учитель в рабочей программе распределяет часы по 

разделам и темам, ориентируясь на используемый УМК, с учѐтом особых образовательных потребностей детей с ЗПР.  

3. Проектирование наряду с основными образовательными задачами индивидуальных образовательных задач для детей с ЗПР В пояснительной 

записке определяются цель и задачи изучаемого предмета и описываются коррекционные возможности предмета. Обязательным разделом рабочей 

программы в части календарно-тематического планирования является планирование коррекционной работы по предмету, которая предусматривает: 

 • восполнение пробелов в знаниях;  

• подготовку к усвоению и отработку наиболее сложных разделов программы;  

• развитие высших психических функций и речи обучающихся.  

4 Использование приѐмов коррекционной педагогики на уроках: . наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны; . поэтапное 

формирование умственных действий; . опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика; . безусловное принятие ребѐнка, 

игнорирование некоторых негативных поступков; . обеспечение ребѐнку успеха в доступных ему видах деятельности. В рабочей программе 

отмечаются требования к уровню подготовки учащихся по предмету в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. 

Для детей с задержкой психического развития может быть разработана дифференцированная оценка результатов деятельности. Учебные достижения 

ребѐнка с ЗПР сопоставляются с его предшествующими достижениями. Так как оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР образовательной 

программы осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС ООО, адаптированные рабочие программы для детей с ЗПР составлены на 

основе рабочих программ ООП ООО, но предусматривают определенные особенности адаптации учебного материала по предметам. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Русский язык» 

 При обучении детей с задержкой психического развития русскому языку ставятся те же задачи, что и в массовой школе. В 6-9 классах изучение 

русского языка направлено на формирование у учащихся грамотного письма, развитие их речи и мышления, на разностороннее становление личности. 

В связи с особенностями речи, мышления, деятельности детей с ЗПР теоретические сведения о морфемном составе слова, о строении предложения 

сообщаются и усваиваются учащимися в процессе изучения орфографических и пунктуационных правил. При этом предусматривается формирование 

таких умственных умений, как сравнение, нахождение сходного и различного в сопоставляемых явлениях языка, вычленение из ряда языковых 

объектов искомого по определенному признаку, классификация, систематизация, обобщение материала. Учащимся необходимо помочь организовать 

практическую работу с понятиями и правилами, овладеть способами оперирования ими, умением опознавать определенные языковые явления, 

самостоятельно отбирать и конструировать материал, правильно (в соответствии с нормами литературного языка) использовать различные языковые 
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средства в собственной речевой практике. Решение задач обучения русскому языку школьников с ЗПР возможно лишь при выраженной 

коррекционной направленности всей учебно-воспитательной работы. При составлении рабочей программы по русскому языку следует учесть, что 

школьника необходимо готовить к разным формам экзаменационной работы и распределить подготовку на все годы обучения в основной школе. В 

2015 году обучающимся предоставляется возможность выбора одной из форм экзаменационной работы: сочинение или изложение с творческим 

заданием. Сжатое изложение традиционно считается наиболее трудным упражнением из применяющихся с целью развития речи школьников и 

вводится позже других. Это объясняется тем, что при написании сжатого изложения необходимо осуществить компрессию (сжатие) воспринятой 

информации, создав при этом такой текст, в котором был бы максимально выражен необходимый смысл при минимальной затрате речевых средств. 

Таким образом, сжатые изложения требуют специальной логической работы над текстом. При обучении сжатому изложению формируются 

следующие коммуникативно-речевые умения: умение вычленять главное в информации, умение сокращать текст разными способами, умение 

правильно, логично и лаконично излагать свои мысли, умение находить и уместно, точно использовать языковые средства обобщенной передачи 

содержания. Отбор существенной информации должен проводиться таким образом, чтобы основные мысли автора, логическая последовательность 

событий, характеры действующих лиц и обстановка были переданы в изложении без искажающих изменений. Школьник может использовать 

авторские ключевые слова и словосочетания. Сжатое изложение должно быть коротким по форме, но не бедным по содержанию.  

Порядок работы над сжатым изложением может быть таким:  

• ознакомительное (первичное) чтение текста, определение темы текста (о чем?); определение главной мысли текста, авторской позиции; 

 • выяснение значения непонятных слов в тексте;  

• повторное (углубленное) чтение текста;  

• выделение главных смысловых частей по критерию новизны содержания; выделение ключевых (опорных) слов в смысловых частях как 

средство их озаглавливания; cоставление плана на основе заголовков частей текста;  

• переформулирование и обобщение содержания каждой части (исключение подробностей, использование обобщающих слов, объединение 

частей по смыслу);  

• составление плана сжатого изложения (о чем обязательно надо сказать?);  

• подготовка текста сжатого изложения каждой части;  

• обеспечение логической связи между частями сжатого изложения; подготовка и редактирование текста сжатого изложения. 

Последовательность и приемы работы над сжатым и подробным изложением сходны. Различия состоят в методике работы над текстом, поскольку при 

подготовке сжатого изложения значимая роль отводится сокращению текста. Традиционно эта работа проводится в форме беседы, в ходе которой 

учащиеся решают, какая часть текста или предложения особенно важна для выражения главной мысли рассказа, какую часть можно выпустить, 

содержание какой части передать одним предложением и каким, т. е. определяют способ компрессии текста. В методической литературе 

подчеркивается, что при работе над сжатым изложением большое значение имеет и устный пересказ на основе плана, так как в процессе пересказа 

происходит окончательный отбор мыслей, которые нужно сохранить при сокращении, и конструирование предложений, выражающих эти мысли. 

Главная дидактическая задача сжатого изложения - научить кратко, в обобщенной форме передавать воспринятую информацию. Традиционно 

рекомендуется идти от сжатого пересказа небольшого по объему и несложного по содержанию художественного повествовательного текста к 

самостоятельному составлению конспектов, тезисов учебной (научной) статьи. Важно до начала систематической работы над сжатым изложением на 

специальных подготовительных упражнениях учить школьников способам и приемам компрессии текста. Существуют языковые и содержательные 

способы информационной компрессии. К языковым относятся: лексическая компрессия (например, употребление термина без его определения) и 

синтаксическая компрессия (использование неполных предложений, бессоюзных конструкций, объединение нескольких простых предложений в одно 

сложное). 
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Школьникам можно порекомендовать следующие языковые приемы сжатого изложения:  

1) сокращение отдельных членов предложения, некоторых однородных членов предложения;  

2) образование сложного предложения путем слияния двух смежных предложений, повествующих об одном и том же предмете речи; 

3) сокращение сложного предложения за счет менее существенной части;  

4) разбивка сложного предложения на сокращенные простые;  

5) перевод прямой речи в косвенную; 

 6) пропуск предложений, содержащих второстепенные факты;  

7) пропуск предложений с пространственными описаниями и рассуждениями.  

Обучающиеся знакомятся со следующими содержательными способами сжатия текста:  

1) исключение подробностей, деталей;  

2) обобщение конкретных, единичных явлений; 

 3) упрощение текста. При исключении необходимо сначала выделить главное с точки зрения основной мысли текста и детали (подробности), 

затем убрать детали, объединить существенное и составить новый текст. Первоначально рекомендуется начинать работу с печатного текста. В ходе 

анализа текста обучающиеся учатся определять тему текста, авторскую задачу, принадлежность текста к определенному типу и стилю, структуру 

текста и главную мысль, а также сокращать текст, используя разные приемы сжатия. Типы заданий, направленных на сжатие текста. 1. Сократите 

текст на одну треть (вдвое, на три четверти…). 2. Сократите текст, передав его содержание в одном-двух предложениях. 3. Уберите в тексте лишнее с 

вашей точки зрения. 4. Составьте на основе текста «телеграмму», т.е. выделите и очень коротко (ведь в телеграмме дорого каждое слово) 

сформулируйте главное в тексте. В экзаменационный комплект тем сочинений включаются четыре темы разной проблематики, сгруппированные в 

соответствии с определенной структурой. Все темы раскрываются в жанре сочинения-рассуждения. Подготовка к сочинению может проводиться как 

на уроках литературы, так и на уроках русского языка. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Иностранный язык» 
Готовность к обучению иностранному языку у детей с ЗПР несколько снижена, что связано со слабой познавательной активностью, 

недостаточностью внимания, памяти, пространственной ориентировки и другими особенностями, отрицательно влияющими на успешность их 

обучения и воспитания. Программа для детей с ЗПР не предполагает сокращения тематических разделов. Однако объем изучаемого лексического, 

синтаксического и грамматического материала претерпевает существенные изменения. Может быть изменен объем изучаемого грамматического 

материала. Исключение его вызвано малой практической значимостью и сложностью, которую он представляет для детей с ЗПР. За счет 

освободившегося времени более детально отрабатывается материал по чтению, развитию устной речи и доступной грамматики. На уроках 

иностранного языка формируются лексические умения в ходе выполнения упражнений, которые обеспечивают запоминание новых слов и выражений 

и употребление их в речи. Используются информационно-коммуникационные технологии, что позволяет  «особенному» ребенку с удовольствием 

заниматься английским языком. При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения ребенок учится вести элементарный диалог 

побудительного характера: отдавать распоряжения, предлагать сделать что-либо. Так как внимание особенного ребенка не может долго 

концентрироваться на выполнении однообразных и утомительных упражнений, для переключения внимания можно использовать игровые ситуации и 

занимательные сюжеты. Разнообразие упражнений и игр помогает ребенку легче и быстрее запомнить изучаемый материал, а это ведет к расширению 

лингвистического кругозора: помогает освоить элементарные лингвистические представления, доступные и необходимые для овладения устной и 

письменной речью на английском языке. Использование моделей предложений очень важно для постепенного развития мышления, внимания, памяти, 

восприятия и воображения ребенка. Развитие метапредметных умений предполагает умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении элементарных высказываний. Таким образом, достигается минимально достаточный уровень коммуникативной компетенции, ведь 
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приоритетом при изучении иностранного языка является формирование речевых умений в говорении. В основе обучения иностранному языку детей с 

ЗПР лежит обучение чтению. Письмо на всех этапах обучения используется только как средство, способствующее более прочному усвоению лексико-

грамматического материала, а также формированию навыков и умений в чтении и устной речи. В лексический минимум можно не включать 

малоупотребительные слова, а лучше расширить интернациональную лексику, которую легко понять при чтении. Узнавание таких слов способствует 

развитию догадки, кроме того, закрепляются буквенно-звуковые соответствия. Возможен акцент внимания на чтении и переводе прочитанного, 

поскольку при переводе дети осознают смысл прочитанного и у них исчезает боязнь пред незнакомым текстом. Новую лексику можно отрабатывать в 

предложениях и сочетать это с работой со словарем. На дом задаются не новые упражнения, а отработанные на уроке. Объем домашнего чтения 

можно сокращать, задания давать выборочно. Все задания для формирования и развития речевых умений на уроке являются коммуникативными, т. е. 

в их выполнении есть коммуникативный смысл, формируется социокультурная компетенция, а значит, впоследствии состоится выход в реальное 

общение и постепенная социализация в иноязычной культуре. Коррекционная задача должна четко ориентировать педагога на развитие способностей 

и возможностей ребенка и на исправление имеющихся недостатков на основе использования специальных педагогических и психологических 

приемов. Педагог, планируя занятие, должен определить, какие психические процессы (внимание, восприятие, память, мышление, речь) будут 

наиболее задействованы в ходе занятия. Именно на эти процессы и надо ориентироваться, формулируя коррекционную задачу. Сам учебный материал 

определяет, какие анализаторы будут наиболее задействованы на уроке. Коррекционно-развивающая задача должна быть предельно конкретной, и 

конкретная коррекционная направленность является обязательным условием хорошего урока. Создание благоприятного психологического климата, 

ситуации успеха, использование здоровьесберегающих технологий, адаптированной программы с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей особых детей, иллюстративного и аудиоматериала, интерактивных элементарных заданий на CD и ситуации успеха просто необходимы 

на каждом уроке, чтобы ребенок с ЗПР почувствовал радость от малого, но хорошо выполненного задания. Специфика обучения иностранному языку 

детей с ЗПР предполагает большое количество игрового, занимательного материала и наличие зрительных опор, необходимых для усвоения разных 

структур. Психологические особенности детей с ЗПР таковы, что даже в подростковом возрасте наряду с учебной значительное место занимает 

игровая деятельность. Поэтому введение в урок элементов игры, игровая подача материала повышают работоспособность детей на уроке и 

способствует развитию у них познавательных интересов. Рекомендуется использовать следующие группы методических приемов. 

 1) Разъяснение:  

- поэтапное разъяснение заданий;  

- последовательное выполнение заданий;  

- повторение учащимся инструкции к выполнению задания;  

- обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения; 

 - близость к учащимся во время объяснения задания, зрительный контакт.  

2) Перемена видов деятельности: - подготовка учащихся к перемене вида деятельности;  

- чередование занятий и физкультурных пауз; 

 - предоставление дополнительного времени для завершения задания; 

 - предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания;  

- работа на компьютерном тренажере;  

- использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения;  

- использование упражнений с пропущенными словами/предложениями; 

 - дополнение печатных материалов видеоматериалами;  

- обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске.  
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3) Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ЗПР 

: - использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными усилиями;  

- разрешение переделать задание, с которым ребѐнок не справился;  

- оценка переделанных работ. 

 

Особенности адаптации рабочих программ по предметам «История России», «Всеобщая история», «Обществознание» Обучение детей с 

задержкой психического развития в условиях инклюзии требует адаптации содержания учебного предмета и методических подходов к 

образовательным возможностям обучающихся. Учебные предметы «История России», «Всеобщая история» и «Обществознание» для детей с 

задержкой психического развития имеют важное социализирующее значение, способствуют формированию личностных качеств ребенка. Изучение 

истории и обществознания вызывает интерес у детей, знания полученные на уроке, соотносятся с уже имеющимся у них социальным опытом. 

Учитывая, что очень часто у детей с задержкой психического развития наблюдается недостаточный уровень развития мыслительных операций: 

анализа, сравнения, классификации, учителю целесообразно работать с такими детьми в рамках базового уровня усвоения содержания и использовать 

задания, проверяющие усвоение на базовом уровне. ФГОС предоставляет возможность дифференцированного подхода к освоению содержательного и 

деятельностного компонентов учебных программ, распределяя планируемые результаты освоения учебных программ по блокам «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», должны быть 

освоены всеми обучающимися, в том числе и детьми с ограниченными возможностями здоровья. Дифференцирующий потенциал проявляется здесь в 

том, что освоение программы предусмотрено «как минимум на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность».  

Задания для детей с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются по категориям знать, понимать, применять,  

где знать – это припоминание информации, 

 понимать – понимание поставленной задачи, условий ее выполнения,  

применять – использование полученных знаний для решения задач.  

 Знать:  

- запоминать и воспроизводить употребляемые термины;  

- знать конкретные факты; - знать основные понятия; 

 - знать правила и принципы. Понимать: 

 - факты, правила и принципы;  

- интерпретировать словесный материал, схемы, графики, диаграммы; 

 - преобразовывать словесный материал в математические выражения; 

 - предположительно описывать будущие последствия, вытекающие из имеющихся данных.  

Применять:  

- понятия и принципы в новых ситуациях;  

- законы, теории в конкретных практических ситуациях; 

 - правильно владеть методом или процедурой.  

Для разработки практических задач учитель может использовать ключевые слова: 

 - знать: называть, узнавать, воспроизводить, перечислять, находить определять, запоминать, показывать, записывать; 

 - понимать: рассказывать, приводить примеры, объяснять, формулировать, обсуждать;  
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- применять: использовать, воссоздавать, иллюстрировать, решать, проверять. При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья 

возрастает роль методической составляющей обучения: устное изложение материала учителем, работа с иллюстративным материалом, использование 

средств ИКТ и информационно-образовательных ресурсов, организация уроков в игровой форме, что значительно активизирует работу обучающихся 

и повышает мотивационную составляющую учебной деятельности. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «География»  
География как учебный предмет способствует формированию у детей с ЗПР навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде, основ практической повседневной жизни (адаптация к условиям окружающей среды, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности). В процессе изучения географии школьники приобретают опыт различных видов деятельности: наблюдать, описывать, 

сравнивать, анализировать, объяснять и другие. Специфика коррекционной работы на уроках географии – формирование опыта пространственного 

анализа и синтеза. Учителю географии следует обратить особое внимание на детей с затруднениями в дифференциации левой и правой сторон, 

сложении целого из частей. Слабо различая правую и левую стороны, дети испытывают трудности в ориентировке в пространстве рабочей тетради, 

что существенно осложняет ориентировку в картах, выполнение заданий по контурным картам. Особые сложности возникают у этих детей при 

изучении раздела «Источники географической информации: план и карта». Учителю следует предусмотреть индивидуальный подбор заданий, 

направленный на коррекцию этих умений. Система планируемых результатов по географии строится на основе уровневого подхода: ученик научится 

и получит возможность научиться). Он определяет примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предлагается 

обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку и обеспечивается с помощью заданий. Выбор средств обучения направлен, в том числе, и на формирование навыков 

самообразования. Для учащихся с ЗПР важным фактором приобретения опыта самостоятельной активной учебной деятельности является 

использование интернет-ресурсов. Это позволит адаптировать классно-урочную систему к возможностям и  потребностям каждого ученика и 

реализовать индивидуальный характер освоения учебного материала.  

 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Математика» 
Основанием для выбора содержания являются планируемые результаты из блока «выпускник научится», то есть материал, обеспечивающий 

результаты из блока «выпускник получит возможность научиться», изучается ознакомительно или не изучается вовсе. Учитель должен четко 

понимать, какие дидактические единицы относятся к основному объему, а какие – к дополнительному. Обучающимся предлагается система 

разноуровневых задач. Вариант полного исключения дидактических единиц возможен в случае, если класс состоит исключительно из обучающихся с 

ЗПР, имеющих затруднения с их освоением, соответствующие рекомендациям специалистов. Здесь возможно и перераспределение содержания по 

классам. Высвободившийся резерв учебного времени целесообразно использовать для ликвидации пробелов в предметных образовательных 

результатах, для систематического повторения изученного, для пропедевтики наиболее трудных тем. При организации урока в отборе содержания 

важными являются вопросы о методах введения теоретического материала и принципах отбора практических заданий. Содержание математики для 

обучающихся с ЗПР имеет практическую направленность. Желателен поэтапный переход от практического обучения к практико-теоретическому. При 

введении теоретического материала, особенно в начале изучения курса математики, алгебры и геометрии, предпочтительным является конкретно-

индуктивный способ введения материала, при котором обучающиеся приходят к осознанию теоретических положений на основе конкретных 

примеров, в результате выполнения практических заданий. Важно опираться на субъективный опыт обучающихся, подавать материал на наглядно-

интуитивном уровне. Самые значимые действия обучающихся должны быть максимально алгоритмизированы, а сами алгоритмы представлены в виде 

наглядных схем, опорных карточек, таблиц и проч. Большая часть учебного времени при обучении математике должна быть отведена решению задач. 

При подборе заданий для обучающихся с ЗПР следует формировать особую систему задач, не ограничиваясь представленной в используемом УМК. 
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На выбор задач влияет их трудность, сложность, практико-ориентированность. В случае необходимости, продиктованной особенностями 

обучающихся, система задач может дополняться задачами, приведенными в пособиях и УМК для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений. В отдельных случаях не требуется или невозможна корректировка образовательных результатов, содержания, календарно-тематического 

планирования. В этом случае особое внимание уделяется подбору задачного материала, а также использованию педагогических средств. Их выбор 

является тем более значимым в случае корректировки результатов и содержания. Педагогические средства, позволяющие учитывать индивидуальные 

особенности обучающихся, также целесообразно отмечать в адаптированной рабочей программе. Реализация ФГОС и системно-деятельностного 

подхода влияет на отбор этих средств: важно обеспечить не только предметные образовательные результаты, но и формирование УУД, учесть 

индивидуальные образовательные потребности обучающихся. Среди педагогических технологий следует обратить внимание на технологии, 

позволяющие реализовывать дифференциацию, индивидуализацию процесса обучения: 

 • разноуровневого обучения (В. В. Гузеев и др.),  

• индивидуализированного обучения (А. С. Границкая, И. Унт, В. Д. Шадриков и проч.),  

• электронного обучения.  

Системно-деятельностный подход предопределяет выбор методов обучения, направленных на активизацию самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся. Соотношение методов обучения для обучающихся с ЗПР будет несколько иным. В обучении математике по ФГОС 

приоритет за частично-поисковыми и исследовательскими методами. Однако для обучающихся с ЗПР не менее значимо применение проблемного 

изложения и  репродуктивных методов. Образцы математических записей, объяснения, направленные на раскрытие и объяснение алгоритма 

деятельности, формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя, – все это оказывает значительное влияние на результаты 

коррекционно-развивающей работы. Среди форм организации познавательной деятельности обучающихся следует отдавать предпочтение 

индивидуальным, парным, по возможности – групповым. Для достижения необходимых образовательных результатов фронтальная работа сводится к 

минимуму. Среди педагогических приемов при обучении математике следует отметить использование упражнений, развивающих память, внимание, 

мышление. Важно применять приемы мотивации учебной деятельности (творческое домашнее задание, «придумай правило», «сочини кроссворд», 

«сделай рекламу темы» и проч.). Отметим, что на уроке математики для обучающихся с ЗПР еще более значима смена видов деятельности: устный 

счет, проблемный диалог, письменное выполнение заданий, работа в парах и проч. Реализация ФГОС требует особого подхода к оцениванию 

образовательных результатов. Основным ориентиром для выбора заданий по оценке предметных результатов при необходимости могут стать лишь 

задания базового уровня. Особое внимание следует уделять систематичности и своевременности контроля (не просто по каждой теме, а на каждом 

этапе урока). Значимое место в обучении математике занимает профилактика типичных ошибок. Важно максимально подключать обучающихся к 

взаимному оцениванию и самооценке. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Физика» 

 При адаптации содержания и составлении программ основное внимание необходимо обратить на овладение детьми практическими умениями и 

навыками. Предусматривается уменьшение объема теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов в материалы для 

обзорного, ознакомительного или факультативного изучения. Важными коррекционными задачами курса физики в классах для детей с ЗПР являются 

развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение), нормализация взаимосвязи их деятельности с речью, 

формирование приемов умственной работы: анализ исходных данных, планирование материала, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля. 

Большое значение придается умению рассказать о выполненной работе с правильным употреблением соответствующей терминологии и соблюдением 

логических связей в излагаемом материале. Усвоение программного материала по физике вызывает большие затруднения у обучающихся с ЗПР. 

Поэтому особое внимание при изучении курса физики уделяется постановке и организации эксперимента, а также проведению (почти на каждом 

уроке) кратковременных лабораторных работ, которые развивают умение пользоваться простейшими приборами, анализировать полученные данные. 
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В связи с особенностями поведения и деятельности учащихся с ЗПР (расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль за 

соблюдением правил техники безопасности при проведении лабораторных и практических работ. При подготовке к урокам следует предусмотреть 

достаточное количество времени на рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью, с теми явлениями, наблюдениями, которые 

хорошо известны ученикам из их жизненного опыта. Важно также максимально использовать межпредметные связи с такими дисциплинами, как 

природоведение, география, химия, биология, ибо дети с ЗПР особенно нуждаются в преподнесении одного и того же учебного материала в различных 

аспектах, в его варьировании, в неоднократном повторении и закреплении полученных знаний и практических умений. Позволяя рассматривать один 

и тот же учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению 

полученных знаний и практических умений.  

 В связи с особенностями детей с ЗПР изучение нового материала требует: 

 • подробного объяснения материала с организацией эксперимента; 

 • беглого повторения с выделением главных определений и понятий;  

• многократного повторения; 

 • осуществление обратной связи — ответы учеников на вопросы, работа по плану и т. п. Необходимо включать в содержание программы 

вопросы здоровьесбережения (например, тема «Давление жидкости»), материал по профилактике употребления психоактивных веществ (например, 

тема «Диффузия»), пропаганде здорового образа жизни (например, темы «Работа», «Скорость», «Простые механизмы»). При планировании учебного 

процесса желательно предусмотреть использование: 

 • разнообразных методов обучения: наглядных: иллюстрация, демонстрация (в том числе ЦОР), практических; разнообразных форм обучения: 

индивидуальных, парных, групповых (со сменным составом учеников);  

• современных образовательных технологий (информационно-коммуникационных, развития критического мышления);  

• современных технических средств обучения, таких как персональный компьютер, интерактивная доска.  

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Биология»  
Содержание учебного материала по биологии, темп обучения, как правило, оказываются непосильными для многих учащихся с задержкой 

психического развития. Они не могут выделить существенные признаки, характеризующие объекты и явления, с большим трудом связывают 

взаимообратные понятия и явления, не объединяют их в пары, воспринимая их обособленно. Учащиеся не могут полно и самостоятельно использовать 

полученные на уроках биологии знания в практической деятельности. К наиболее часто встречающимся нарушениям относят слабость обобщения, 

выделения признаков сходства и различия, трудности в выделении специальных признаков наблюдаемого объекта. При планировании учебного 

процесса по биологии для таких детей необходимо определять базовые элементы содержания учебного материала и способы контроля знаний, 

регулировать темп обучения. Планируемые результаты обучения, отнесенные к блоку «Выпускник научится», должны быть освоены обучающимися с 

ЗПР. Планируемые результаты блока «Выпускник получит возможность научиться», обозначенные в программах курсивом, не предназначены для 

детей с задержкой психического развития. Контролирующие задания для учащихся с ЗПР не должны содержать большой текстовый формат; задания 

должны иметь предлагаемые ответы воспроизводящего (репродуктивного) характера (часть А с выбором одного верного ответа из 3-4 предлагаемых 

вариантов). Особое внимание следует обратить на формирование знаний и умений, необходимых в практической деятельности. При организации 

занятий следует исходить из индивидуальных возможностей детей - задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как 

на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В 

дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ученика.  

Требования к тестам по биологии для учащихся с ЗПР:  
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- каждый пункт теста содержит не более трех вариантов ответа, так как учащиеся не способны сопоставлять и удерживать в памяти большой 

объем информации; 

 - вопросы теста предусматривают знание фактического материала темы и умение сравнивать, логически мыслить на несложном уровне; - в 

основном предусматривается один ответ на предъявленные варианты, редко - несколько ответов;  

 - тесты применяются на обобщающих уроках по отдельным изученным темам, могут использоваться при подготовке учащихся к урокам. 

Ведущими методами работы в области биологии являются методы естественных наук: наблюдение в природе, наблюдения в классе, экскурсии, опыты, 

практические работы, развивающие у детей с ЗПР навыки наблюдения и описания объектов и сравнения их признаков. Для детей с ЗПР особенно 

важно любую информацию подкреплять наглядной демонстрацией. Однако в условиях классных занятий не всегда возможно непосредственно 

наблюдать, видеть предметы и явления в естественном состоянии. В этом случае необходимые представления и понятия могут быть сформированы с 

помощью наглядных средств обучения, в которые входят таблицы и картины, натуральные объекты, раздаточный материал, кинофильмы и 

кинофрагменты. Таблицы полезны не только для усвоения какой-либо информации, но и для приобретения навыков анализа цифрового материала или 

условных соотношений. С помощью таблиц мы можем научить учащихся с задержкой психического развития выявлять те или иные закономерности, 

разбираться в них, находить главное, выделять это главное из целого ряда фактов. Таблицы, используемые для учащихся с ЗПР, должны быть легко 

обозримыми, простыми и наглядными, не перегруженными излишними деталями. Использование таблиц может помочь развивать навыки описания 

биологического объекта, сравнения объектов и их функций. Для учащихся с задержкой психического развития таблицы даются с частичным 

заполнением граф. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Химия» 
Обучение предмету «Химия» детей с задержкой психического развития ведѐтся на основе тех же авторских и примерных программ и тех же 

УМК, что и в общеобразовательных классах. В связи с трудностями, возникающими у детей с ЗПР при изучении химии, в рабочую программу должны 

быть внесены изменения. Так, в программе должно быть выделено дополнительное время для изучения наиболее важных вопросов, повторения 

пройденного материала, отработки навыков написания химических формул и уравнений за счет того, что наиболее трудные темы даются в 

ознакомительном порядке, а некоторые лабораторные опыты и практические работы выполняются виртуально или заменяются на демонстрацию ЦОР. 

Дополнительное время, например, отводится на изучение темы «Соединения химических элементов», так как она подготавливает переход к 

последующей важной теме «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов». Особое внимание при этом обращается на отработку 

номенклатуры оксидов, кислот, солей, на составление химических уравнений по свойствам указанных химических неорганических соединений, на 

установление генетической связи между основными классами неорганических веществ. При составлении рабочей программы по химии для обучения 

детей с ЗПР необходимо ориентироваться на психолого-педагогические особенности обучаемых и избегать перегрузки рабочих программ излишним 

теоретическим материалом, в первую очередь, материалом, не обязательным для изучения. В рабочую программу можно не включать не обязательные 

для изучения вопросы, поскольку они являются чрезвычайно трудными для понимания этой категорией учащихся и не влияют на усвоение курса 

химии. В ознакомительном порядке можно рассматривать темы, которые станут обязательными только в старших классах. Это темы «Типы 

кристаллических решеток», «Амфотерность оксида и гидроксида алюминия», «Гидроксиды и соли железа (II и III)», «Молярный объем газов», 

«Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы», «Сернистая и сероводородная кислоты и их соли». Высвободившее время можно 

использовать для систематизации и обобщения или при изучении последующих более значимых и сложных тем. Учебный материал необходимо 

отбирать таким образом, чтобы можно было объяснить на современном и доступном для учащихся уровне теоретические положения, изучаемые 

свойства веществ, химические процессы, протекающие в окружающем мире.  Большое значение для полноценного усвоения учебного материала по 

химии приобретают межпредметные связи с такими дисциплинами, как природоведение, география, физика, биология. Позволяя рассматривать один и 

тот же учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению 
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полученных знаний и практических умений. Для организации процесса обучения желательно применять различные формы учебных занятий: беседы, 

интегрированные уроки, практикумы, экскурсии, групповую работу, деловые игры. В качестве предпочтительных форм контроля знаний, умений и 

навыков использовать контрольные работы, тесты, химические диктанты, самостоятельные работы. Важно при работе с детьми с ЗПР включать в 

содержание программы вопросы здоровьесбережения, материал по профилактике употребления психоактивных веществ, пропаганде здорового образа 

жизни.  

При планировании учебного процесса желательно предусмотреть использование: 

 • нетрадиционных методов и форм обучения (методов: наглядных (иллюстрация, демонстрация, в том числе ЦОР), практических, мотивации 

интереса (игры, дискуссии), мотивации долга и ответственности (убеждение в значимости учения, поощрение); форм обучения: индивидуальных, 

парных, групповых (со сменным составом учеников); 

 • элементов современных образовательных технологий, таких как информационно-коммуникационные, развития критического мышления; 

 • современных технических средств обучения: персонального компьютера, интерактивной доски.  

При проведении уроков рекомендуется: 

 • больше времени отводить вопросам использования химических веществ в быту и безопасного обращения с ними;  

• включать максимально возможное количество демонстраций, так как именно демонстрационный эксперимент способствует развитию 

познавательного интереса у детей с задержкой психического развития;  

• при планировании практических работ и лабораторных опытов исключать те из них, которые требуют использования концентрированных 

кислот, щелочей, формальдегида, спирта, ввиду их высокой токсичности и опасности для здоровья. В связи с особенностями поведения и 

деятельности учащихся с ЗПР (расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль за соблюдением правил техники 

безопасности при проведении лабораторных и практических работ. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Изобразительное искусство» 
Для обучения и воспитания обучающихся с задержкой психического развития важное значение имеют уроки по изобразительному искусству. В 

комплексе с другими учебными предметами они оказывают заметное коррекционно-развивающее, арт-терапевтическое и релаксационное воздействие 

на школьников: влияют на их интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы. Занятия по изобразительному искусству способствуют 

развитию мелкой моторики рук, активизации наглядно-образного мышления и речи, формированию эстетического восприятия, воспитанию 

эстетических чувств, адаптации к новой социокультурной и образовательной среде. Для реализации ФГОС по изобразительному искусству 

рекомендуем провести анализ и отбор содержания по изобразительному искусству и внести необходимые изменения в рабочие программы:  

1) сделать акцент на наглядной форме обучения: рисовании с натуры, по образцам, трафаретам, учебным рисункам, пособиям, шаблонам, 

схемам;  

2) планировать повторение пройденного материала, закрепление практических умений и навыков на каждом уроке;  

3) для поддержания интереса к изобразительному искусству использовать поэтапное объяснение учебного материала с постепенным 

усложнением практических заданий к концу учебного года;  

4) для повышения мотивации к учебе планировать на каждом уроке чередование различных видов художественно-творческой деятельности: 

игровую, рисование, беседы, лепку, экскурсии, просмотр, украшение, конструирование и др.;  

5) сократить время для проведения бесед по изобразительному искусству и о творчестве художников до 10-15 минут, а оставшееся время на 

уроке заполнить творческой работой; 

 6) запланировать дифференциацию, вариативность и упрощение практических заданий по изобразительному искусству, обратить внимание на 

изображение различных мелких деталей;  
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7) использовать безопасные для здоровья школьников инструменты, различные техники исполнения (коллаж, аппликация, рваная бумага, 

монотипия, а-ля прима, гризайль и др.);  

8) упростить тематику уроков, заменить индивидуальную работу в классе на коллективную, групповую, парную;  

9) развивать наглядно-образное мышление и речь с помощью технологии «Образ и мысль», заранее составив 5-7 вопросов для коллективного 

анализа и оценки произведений искусства, высказывания собственного мнения;  

10) для поддержания интереса у школьников к изобразительному искусству и развития мелкой моторики рук продумывать ход каждого урока, 

используя различные художественные материалы;  

11) создать условия для формирования самоконтроля и самооценки, привлекая школьников к обсуждению своих творческих работ и 

одноклассников.  

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Технологии»  
Учащиеся с ЗПР в процессе изучения технологии должны достичь планируемых результатов учебной программы основного общего 

образования по предмету «Технология» в соответствии с требованиями ФГОС ОО как минимум на базовом уровне (блок «Выпускник научится»), что 

обеспечит успешное обучение и социализацию этих детей. Для решения обозначенной задачи учителю необходимо адаптировать авторские (или 

примерные) программы в соответствии с особенностями и образовательными возможностями учащихся. В поурочном планировании учебной 

программы по предмету «Технология» целесообразно выделить опорные дидактические единицы (минимум содержания информации, необходимый 

для достижения планируемых результатов конкретного занятия), определить виды деятельности учащихся, виды и уровень сложности объектов труда 

с учетом индивидуальных особенностей детей с задержкой психического развития. 

2.3. Коррекционный блок 

       

Программа коррекционной работы (далее - ПКР) ГБОУ СОШ «ОЦ» п. г. т. Рощинский является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский. ПКР разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются 

адаптированной образовательной программой, а для детей-инвалидов — индивидуальной программой реабилитации и абилитации.  

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по 

адаптированной образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной формы 

обучения, в том числе, с использованием дистанционных технологий. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 
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Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования преемственно связана с программой коррекционной работы на 

уровне начального общего образования, является ее логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и детей-

инвалидов, у которых имеются особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

ими основной образовательной программы основного  общего образования; 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

- создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

-  использование адаптированных образовательных программ основного общего образования, разрабатываемых в ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. 

Рощинский, совместно с другими участниками образовательных отношений, специальных учебных и дидактических пособий;  соблюдение 

допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников; 

-   проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

-  осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

при освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных образовательных 

программ;  

- создание безбарьерной среды для получения качественного образования; 

- формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для самореализации в обществе. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня основного общего образования, имеет четкую структуру и 

включает несколько разделов. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы  

Цель программы коррекционной работы — разработка и обеспечение системы  комплексной психолого-педагогической и социальной 

помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, профессионального самоопределения, социализации, 

обеспечения психологической устойчивости.  

Цель определяет задачи:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную 

ситуацию; 

 создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения итоговой аттестации;  

 коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и внеурочной деятельности; 
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 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образовательными потребностями; проведение работы по 

их профессиональному консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

 осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными работниками, а также потенциальными 

работодателями;  

 проведение информационно-просветительских мероприятий. 

Содержание программы коррекционной работы определяют как общедидактические принципы, так и специальные, ориентированные на учет 

особенностей обучающихся с ОВЗ:  

Общедидактические принципы включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным 

стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; 

сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и 

развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (принцип коррекционно-

развивающей направленности обучения; системности; обходного пути; комплексности). 

Принцип коррекционно-развивающей направленности обучения. Принцип предполагает коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию 

интеллектуального, коммуникативного и личностного развития. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка.  

Принцип обходного пути. Принцип обеспечивает создание условий для формирования новой функциональной системы в обход пострадавшего 

звена, опоры на сохранные анализаторы. 

Принцип комплексности. Принцип предполагает, что преодоление нарушений должно носить комплексный медико-психолого-

педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог и 

др.).   

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе от начального общего образования к 

основному общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего образования: 

программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой профессиональной 

ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, 

программой социальной деятельности обучающихся. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные недостатки 

в физическом и (или) психологическом развитии. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 
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образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Принцип интегрированности в общую образовательную среду.Принцип предполагает включение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в совместную учебную и воспитательную деятельность классной параллели, образовательного учреждения, окружающего социума.  

Принцип взаимодействия с социальными партнерами. Принцип обеспечивает возможность сотрудничества с учреждениями системы 

образования и других ведомств  по вопросам обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание условий для раскрытия индивидуальных способностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 
2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, включающих использование 

индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание.  

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им социально-психолого-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения. Учителя-предметники осуществляют педагогическую диагностику на основе 

наблюдений как во время уроков, так и во внеурочной деятельности, анализа продуктов деятельности обучающихся. Они осуществляют аттестацию 

обучающихся с ОВЗ по учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основной образовательной 

программы, основные трудности в обучении. 

Педагог-психолог школы в рамках обеспечения диагностического направления изучает особенности эмоционально-волевой сферы, личностной, 

познавательной сферы, профессиональные интересы и склонности обучающихся с ОВЗ. 

Обследование учителя-логопеда направлено на оценку уровня развития устной и письменной речи, коммуникативных навыков. 

Коррекционно-развивающая работа позволяет преодолеть (компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или 

физического развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом) 

разрабатываются на учебный год АОП для обучающихся с ОВЗ и индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы.  

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятельности. В урочной деятельности эта работа 

осуществляется учителями-предметниками, которые разрабатывают и реализуют адаптированную рабочую программу по учебному предмету, 

осуществляют коррекционную направленность образовательного процесса.  

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов организации: учителем-логопедом, педагогом-

психологом в ходе индивидуальных и групповых коррекционных занятий.Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной 

деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке. В старшей школе роль тьюторов могут 

выполнять одноклассники подростков с особыми образовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. 

Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства.  
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Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с 

аутистическими проявлениями предполагает проведение  индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной 

речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию 

произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного 

восприятия и охране зрения. 

Подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию, будут охвачены психологическим сопровождением, направленным на  формирование 

стрессоустойчивого поведения, преодолению фобий и моделирование возможных вариантов решения проблем различного характера (личностных, 

межличностных, социальных и др.).  

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также 

родителей, представителей администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики продвижения в рамках освоения основной 

программы обучения (как положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение 

психолого-педагогического консилиума, методических объединений и ПМПК. 

Консультативная работа решает задачи конструктивного взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для 

обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и 

проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с 

ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

Консультативное направление программы коррекционной работыосуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности классным 

руководителем и группой специалистов: учителем-логопедом, педагогом-психологом, социальным педагогом. 

Классный руководитель, учитель-предметник проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное направление касается 

обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В 

отдельных случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями. Работа с педагогами касается 

обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа педагога-психолога с родителями ориентирована на повышение уровня 

психолого-педагогической грамотности в вопросах обучения, воспитания подростков, преодоления проблем детско-родительских отношений. Кроме 

того, психолог принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми образовательными 

потребностями. График работы специалиста расположен на сайте школы: http://roshchaschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/График-работы-

психологической-службы.pdf 

Учитель-логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с нарушениями речи, их родителями, педагогами, со 

школьной администрацией (по запросу). В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист информирует их об 

основных направлениях логопедической работы, ее результатах; рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и 

предлагает рекомендации по преодолению речевых недостатков. Консультативная работа с педагогами включает: обсуждение динамики развития 

устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и 

другими специалистами; определение возможности и целесообразности использования методов и приемов логопедической работы на отдельных 

уроках, а также альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости). Консультативная работа с администрацией школы проводится 

http://roshchaschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/График-работы-психологической-службы.pdf
http://roshchaschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/График-работы-психологической-службы.pdf
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при возникающих вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания подростков с ОВЗ. Специалист может 

выбирать и рекомендовать родителям к использованию дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное 

направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации программного материала.  

Социальный педагог осуществляет комплекс мероприятий по созданию благоприятных условий для развития личности ребёнка, оказывает 

комплексную помощь в социальном адаптировании и социальном интегрировании, изучает  особенности личности обучающихся и их микросреды, 

условия их жизни, выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении обучающихся и 

своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку. Социальный педагог взаимодействует с участниками образовательного пространства, 

специалистами социальных служб, с благотворительными организациями и др. в оказании помощи обучающимся, обеспечивает охрану жизни и 

здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

С целью повышения уровня психолого-педагогической грамотности родителей на сайте школы создан раздел «Образование детей с ОВЗ» 

http://roshchaschool.minobr63.ru/fgos-noo-ovz/, который содержит информацию о нормативных документах, программном обеспечении и 

организованном психолого-педагогическом сопровождении обучающихся с ОВЗ. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Содержание диагностического направления 

Диагностическая работа включает Участники реализации 

Выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ при освоении ООП 

ООО  

 

Классный руководитель 

Учитель-предметник 

Педагог-психолог 

Учитель - логопед  

Заместитель директора  по УВР 

Проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии учащихся с ОВЗ: 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей учащихся с ОВЗ  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка 

Классный руководитель 

Учитель-предметник 

Педагог-психолог 

Учитель - логопед  

Заместитель директора  по УВР 

Члены ППк  

Социальный педагог 

Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ  

Классный руководитель 

Педагог-психолог  

Социальный педагог 

Мониторинг динамики в развитии, успешности освоения ООП ООО учащимися с ОВЗ 
Классный руководитель 

Учитель-предметник 

http://roshchaschool.minobr63.ru/fgos-noo-ovz/
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Члена ППк 

Содержание коррекционно-развивающего направления 

Коррекционно-развивающая работа включает Участникиреализации 

Разработку и реализацию АОП, индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ 

Классный руководитель  

Учитель-предметник  

Педагог-психолог  

Учитель – логопед 

Заместитель директора по УВР 

Организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, направленных на коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер 

Педагог-психолог  

Учитель – логопед 

Социальный педагог 

Учитель - предметник 

Развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии 

 Классный руководитель 

 Учитель-предметник  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции 

Классный руководитель  

Учитель-предметник  

Педагог-психолог 

 Социальный педагог 

Развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения  

Классный руководитель  

Учитель-предметник  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях 

Классный руководитель  

Учитель-предметник  

Педагог-психолог 

Библиотекарь  

Учитель информатики 

Социальный педагог 

Социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах 

Заместитель директора по ВР  

Классный руководитель  

Учитель-предметник  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 
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Содержаниеконсультативного направления 

Консультативная работа включает Участникиреализации 

Выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с учащимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса 

Состав ППконсилиума,  

ПМПК (взаимодействие)  

 

Консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с учащимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных 

программ 

Члены ППк 

Консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ 

Классный руководитель 

Члены  ППк 

 

Консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии 

с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями 

Классный руководитель 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог  

 

Содержание информационно-просветительского направления 

Информационно-просветительская работа включает Участники реализации 

Информационную поддержку образовательной деятельности учащихся ОВЗ, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников 
Члены  ППк 

Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения учащихся с ОВЗ 

Члены  ППк 

ПМПК, 

Новокуйбышевский РЦ 

и др. участники взаимодействия 

Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ 

Члены  ППк 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к программе коррекционной работе (ПКР), обозначенных в ФГОС ООО, создана рабочая группа, в которую наряду 

с основными учителями также входят следующие специалисты: педагог-психолог, учитель- логопед, социальный педагог. 

 

ПКР разрабатывается рабочей группой образовательной организации поэтапно: 

I Этап: Информационно - 

аналитический (сбор и анализ 

Оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определение 

специфики и их особых образовательных потребностей.  



30 

 

информации). Август-сентябрь 

учебного года 

Оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы 

II Этап: Организационно - 

исполнительский (планирование, 

организация, координация). В течение 

учебного года. 

Организация особого образовательного процесса, имеющего коррекционно-развивающую 

направленность.  

Организация процесса специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

III Этап: Контрольно-

диагностический (диагностика 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды). Май учебного 

года 

Констатация степени соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV Этап: Регуляция и 

корректировка. Июнь учебного года. 

Внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов 

и приёмов работы. 

Значительная роль в организации комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-

педагогическому консилиуму ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский  (ППк), деятельность которого регламентирована Положением о психолого – 

педагогическом консилиуме ГБОУ СОШ «ОЦ» п. г. т. Рощинский.  http://roshchaschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/Положение-О-психолого-

педагогическом-консилиуме.pdf.  

Его цель – создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-

педагогического сопровождения. 

Задачами ППк  являются: 

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей развития, социальной адаптации и поведения обучающихся для 

последующего принятия решений об организации психолого- педагогического сопровождения; 

-разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

- консультирование участников образовательных отношений  по вопросам актуального психофизического состояния  и возможностей 

обучающихся; содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; 

- контроль  за выполнением рекомендаций ППк. 

  В состав ППк входят: заместитель директора по УВР, 2 психолога, логопед, социальный педагог, педагоги. Родители уведомляются о 

проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский  осуществляет деятельность согласно плану (плановые заседания) и 

внеплановые (по запросу). На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в следующих случаях:  

-первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в школу для уточнения диагноза и выработки общего плана 

работы, в том числе разработки рабочей программы коррекционной работы); 

-диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) родителей по поводу имеющихся и возникающих у 

школьника академических и поведенческих проблем с целью их устранения); 

http://roshchaschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/Положение-О-психолого-педагогическом-консилиуме.pdf
http://roshchaschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/Положение-О-психолого-педагогическом-консилиуме.pdf
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-диагностики по окончании  триместра и учебного года с целью мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему 

обучению;  

- диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, индивидуальная. 

Рекомендации членов ППк конкретизируют, дополняют рекомендациями ПМПК и включают: 

1. разработку адаптированной обоазовательной программы; 

2. разработку индивидуального учебного плана обучающегося; 

3. адаптацию учебных и контрольно- измерительных материалов. 

Специалисты ППк отслеживают динамику  освоения школьниками основной программы обучения, своевременно вносят коррективы в 

программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении 

основной образовательной программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования конкретными специалистами и учителями образовательной 

организации, определяются ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных планов 

обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Психолого-педагогическая помощь оказывается детям на основании договора или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). Комплексное психолого- педагогическое сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами 

образовательной организации (педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом, заместителем директора по УВР), 

регламентируются локальными нормативными актами школы, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. Одним 

из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной организации 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Целесообразно участие социального 

педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской работыпо защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами организации, с педагогами класса, в случае 

необходимости – с медицинским работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья включает проведение психодиагностики, 

коррекционных занятий, направленных на развитие и коррекцию эмоционально-волевой, личностной сферы обучающихся; совершенствование 

навыков социализации и расширение социального взаимодействия со сверстниками; разработку и осуществление развивающих программ; 

психологическую профилактику, обеспечивающую сохранение, укрепление и развитие  их психологического здоровья. Кроме того, одним из 

направлений деятельности педагога-психолога на уровне среднего общего образования является психологическая подготовка школьников к 

прохождению итоговой аттестации. Помимо работы с подростками педагог-психолог проводит консультативную  и информационно-

просветительскую работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся.  



32 

 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и 

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

 Психологическое сопровождение обучающихся на уровне основного общего образования включает следующие направления: 

- психологическое сопровождение учебной деятельности: участие в обеспечении эффективности учебной деятельности; 

- психологическое сопровождение адаптации на новом этапе обучения: психологическое сопровождение адаптации к старшей школе; 

- психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению здоровья обучающихся: содействие формированию ориентации 

на здоровый образ жизни, профилактика и коррекция употребления психоактивных веществ,  профилактика неврозов; 

- психологическое сопровождение развития личности, социализации обучающихся: психологическая помощь в обеспечении процесса развития 

личности в юношеском возрасте; 

- психологическое сопровождение профессионального самоопределения. 

 Логопедическое сопровождение, обучающихся с ОВЗ строится на основе учета индивидуальных психологических особенностей ребёнка, а 

коррекционное воздействие направлено, прежде всего, на источники и причины отклонений в развитии.  В связи с этим помимо специфических задач 

логопедии включающих коррекцию звукопроизношения,  формирование полноценных фонематических процессов, развитие словаря, грамматического 

строя и связной речи,  существует ряд общих задач для детей с интеллектуальной недостаточностью по развитию высших психических функций.   

Специфика логопедических занятий с данной категорией детей заключается в том, что параллельно с коррекцией речевых нарушений, ведется работа 

по развитию ВПФ. Этой специфике подчинена логика построения логопедической работы, ее содержание, приёмы и методы обучения. Это позволяет 

одновременно корректировать и развивать у детей с ОВЗ  умения и навыки, необходимые для полноценного освоения АОП учащегося.   Работа по 

развитию неречевых психических функций органично вписывается в каждое логопедическое занятие с подростками. Виды заданий постепенно 

усложняются, но все задания взаимосвязаны и при необходимости могут меняться местами. Учитель – логопед также осуществляет консультативную 

работу с педагогами, родителями (законными представителями) обучающихся. 

Педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляет классный руководитель, учитель – предметники предполагает 

применение и адекватное использование психолого-педагогических методов, приёмов, технологий, подходов, методик в учебной деятельности в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся, наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной  

деятельности (ежедневно), осуществление постоянной связи со всеми участниками образовательного процесса и специалистами сопровождения, 

составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, результаты учебы, 

участие в разработке адаптированных образовательных программ, адаптированных рабочих программ, использование упражнений, направленных на 

развитие внимания, памяти, восприятия, контроль за успеваемостью и поведением, формирование комфортного микроклимата в классе. 

Реализация системы комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-

методических, материально-технических, информационных. 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую направленность работы учителей, 

специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности при освоении содержания основной 

образовательной программы. Для каждого обучающегося с ОВЗ (ребенка-инвалида, инвалида) разрабатывается индивидуальный учебный план, 

который согласовывается с родителями (законными представителями) обучающегося. В обязательной части учебного плана коррекционная работа 

реализуется при освоении содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. По всем предметам учебного плана 
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разрабатываются адаптированные рабочие программы. Учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с 

помощью специалистов осуществляет отбор содержания учебного материала с обязательным учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ, использует специальные методы и приемы. В учебном плане также отражены проводимые коррекционно-развивающие занятия 

специалистов с учетом рекомендаций ПМПК. Они являются обязательными и проводятся по индивидуально ориентированным рабочим 

коррекционным программам во внеурочной деятельности.  

При наличии обучающихся с нарушением речи, зрения, слуха, ЗПР учебным планом предусмотрены учебные занятия по одному или по два 

(три)  часа в неделю:  

-для слабовидящих подростков  по специальным предметам: «Социально-бытовая ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»;  

-для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития – учебные занятия 

«Развитие речи», «Русская словесность», «Культура речи», «Стилистика текста». 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

При реализации содержания коррекционной работы распределены зоны ответственности между учителями и специалистами, описаны их 

согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные 

программы, специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся 

на ППк образовательной организации, методических объединениях рабочих групп и др. Одним из основных механизмов реализации коррекционной 

работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

–комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

–многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

– составление индивидуальных планов общего образования и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка.  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнерство для нас – это сотрудничество школы, различных общественных институтов и структур. Расширяя круг социальных 

партнёров, мы ориентируемся на общность форм, видов и содержание деятельности; на совпадение интересов и целей, что не противоречит общей 

системе социального партнерства.  

Социальный 

партнёр 
Форма работы Решаемые задачи 

ГКУ «Центр 

диагностики и 

консультирования 

Самарской области» 

Оказания диагностических и 

консультационных услуг 

Выявления подростков с ОВЗ и определение специальных 

образовательных условий 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

Консультирование педагогов и 

родителей по вопросам обучения и 

Информационно-методическое сопровождение образования 

обучающихся с ОВЗ 
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ресурсный центр» 

 

воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

мероприятия по повышению квалификации 

педагогов, работающих с обучающимися 

ОВЗ. 

Самарский 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования, 

Центр 

дистанционного и 

иклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

Консультирование по вопросам 

организации образования детей с ОВЗ, 

мероприятия по повышению 

квалификации педагогов, работающих с 

обучающимися ОВЗ 

Курсы повышения квалификации  и обучающие семинары для 

педагогов 

 

ГБУ ДПО СО 

«Центр специального 

образования» 

Консультирование по вопросам 

организации образования детей с ОВЗ, 

мероприятия по повышению 

квалификации педагогов, работающих с 

обучающимися ОВЗ 

Курсы повышения квалификации  и обучающие семинары для 

педагогов 

 

ГБОУ школа – 

интернат имени 

И.Е.Егорова 

г.Новокуйбышевск 

Консультации, семинары, 

практикумы, совместные мероприятия по 

вопросам обучения детей с ОВЗ. 

Учебно-методическая помощь в построении образовательного 

процесса обучающихся с ОВЗ 

ГКУ СО 

«КЦСОН Поволжского 

округа» 

(Государственное 

казенное учреждение 

Самарской области 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения Поволжского 

округа») 

Консультирование, индивидуальные 

и групповые встречи, дни открытых 

дверей. 

 

Оказывается помощь семье, детям-сиротам, трудным подросткам, 

организовывается семейный отдых. 

ЦСК ВВС Открытые турниры, конкурсы, Организация досуговой деятельности с решением коррекционно – 
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п.г.т.Рощинский 

(спортивный комплекс) 

соревнования, состязания. развивающих задач 

ГБУЗ СО 

«Волжская ЦРБ» 

 

Консультативная помощь 
Медицинское и профилактическое сопровождение обучающихся с 

ОВЗ 

Организация 

Инвалидов 

колясочников 

«АССОЦИАЦИЯ 

ДЕСНИЦА» 

Организация просветительских 

мероприятий, уроков толерантности. 

Успешная социализация детей с ОВЗ, формирование толерантного 

отношения к лицам с ОВЗ 

 

Программы коррекционных курсов 
В рамках программы коррекционной работы реализуются следующие коррекционные курсы: «Психокоррекционные занятия 

(психологические)» и «Логопедические занятия». 

Программа коррекционного курса «Логопедические занятия» 
Курс направлен на формирование речевой компетенции учащихся с ЗПР, развитие и совершенствование навыков речевого общения, 

обогащение лексического запаса и языковых средств общения, преодоление и/или ослабление нарушений чтения и письма, формирование мотивации 

к самоконтролю собственной речи и саморазвитию коммуникативных компетенций.  

В программе коррекционного курса предусмотрена реализация следующих модулей: 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» (фонетика, орфоэпия, графика). 

Модуль направлен на коррекцию и развитие произносительной стороны речи, звуко-слоговой структуры слова, дифференциацию звуков и 

букв, преодоление специфических ошибок письма (перестановки, пропуски, замены).  

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков словообразования. Морфемика». 

Модуль направлен на пополнение словарного запаса, использование различных способов словообразования разных частей речи, преодоление 

ошибок специфических и дизорфографических ошибок. 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология». 

Модуль направлен на формирование синтаксических и семантических представлений, расширение языковых средств и формирование умения 

их активного использования на уровне словосочетания и предложения, преодоление специфических, дизорфографических и пунктуационных ошибок. 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация».  

Модуль направлен на развитие умений работать с текстом, формирование коммуникативных умений и навыков, готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию, преодоление специфических, дизорфографических 

и пунктуационных ошибок. 

Планируемые результаты первого года обучения (5-й класс) освоения коррекционно-развивающего курса формулируются в рамках 

обозначенных модулей. 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» (фонетика, орфоэпия, графика): 

- устранять или минимизировать недостатки звукопроизношения; 
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- преодолевать специфические ошибки, исключая замены звуков в речи и букв на письме по фонематическому сходству, нарушения звуко-

слоговой структуры или минимизируя их; 

- различать и характеризовать звуки речи с опорой на образец;  

- совершенствовать оптико-пространственные представления и мелкую моторику, различать буквы по оптическому и кинетическому сходству, 

исключая специфические ошибки (по типу замены); 

- различать звуки и буквы, выполнять фонетический разбор слова с опорой на алгоритм действий, соотносить звуковой облик слова с его 

графическим изображением; 

- ориентироваться в понятиях: звук, буква, слог, гласные, йотированные гласные, согласные, ударение, ударные, безударные, глухие, звонкие, 

непроизносимые, фонема, фонетический разбор; 

- выделять ударный слог в начале, в середине и в конце слова, различать ударные и безударные слоги и приводить примеры; 

- использовать знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и правописания (в том числе правописание разделительных 

ъ и ь; ы – и после ц; правописание сочетаний жи -ши, ча -ща, чу -щу; -чк-,-чн,- нч-, рщ-); 

- читать с соблюдением орфоэпическим норм, исключая или минимизируя специфические ошибки (перестановки, пропуски, замены). 

 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков словообразования. Морфемика»: 

- правильно произносить и писать слова без специфических ошибок словообразования или минимизируя их; 

- ориентироваться в понятиях части слова, основа, корень, приставка, суффикс, окончание; 

- образовывать существительные при помощи суффиксов: – ышк-, -оньк- (-еньк-), -ушк- (-юшк-), -чик-, -щик-, -ищ-, -ечк-, -ичк-, -ец-, -иц-, -ок-, 

-онк-; 

- образовывать существительных при помощи суффиксов и приставок; 

- образовывать прилагательные при помощи суффиксов:  -ов - (-ев), -лив-, - к, -ск-, -ева-, -н-; 

- образовывать глаголы при помощи приставок: без-бес, пре, при; 

- образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов; 

- соблюдать на письме орфографические правила: правописание приставок приставок на з (с); правописание корней с буквами о – а в корнях -

лаг- / -лож-, -рос- / -раст- (-ращ-); с буквами е – о после шипящих в корне слова; с буквами ы, и после ц. 

 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология»: 

 пополнять словарный запас существительных, прилагательных, глаголов и наречий; 

 различать существительные, уметь записывать словосочетания и предложения, соблюдая правило слитного и раздельного написания не 

с именами существительными, правописание собственных имен существительных; 

 различать прилагательные полной и краткой формы; уметь записывать словосочетания и предложения, соблюдая правило слитного и 

раздельного написания не с именами прилагательными; 

 различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные, переходные и непереходные, грамматические 

свойства инфинитива (неопределенной формы) глагола;  

 спрягать глаголы; соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках изученного), 

правописания глаголов (корней с чередованием е//и,  использования ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица 
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единственного числа, в формах повелительного наклонения глагола; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных окончаний 

глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами); 

 различать однозначные и многозначные слова, понимать переносное значение изученных слов, подбирать и употреблять антонимы и 

синонимы, 

 согласовывать подлежащее со сказуемым, выраженным глаголом прошедшего времени; 

 согласовывать прилагательные с существительными; 

 употреблять существительные в различных падежных формах; 

 строить простые распространенные предложения, исключая или минимизируя смысловые и грамматические ошибки. 

 конструировать сложные предложения по образцу ссоюзами а, и, но;  

 соблюдать на письме орфографические и пунктуационные правила: 

 знаки препинания в конце предложения; 

 тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем существительным в И. п. );  

 знаки препинания в предложении с однородными членами (соединенными только интонацией, одиночными союзами И, А, НО, а также 

повторяющимся союзом И) и обобщающим словом перед однородными членами;  

 знаки препинания в предложении с обращениями.  

 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» (говорение, аудирование, чтение, письмо)  

- понимать и различать основные признаки текста (наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности);  

- различать и применять средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова); 

- понимать содержание прослушанных и прочитанных текстов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и кратко пересказывать текст в устной и письменной форме; 

- составлять простой план текста; 

- составлять устные монологические высказывания объемом не менее 5 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-

учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог-повествование); 

- участвовать в диалоге (в рамках изученной темы) и на основе жизненных наблюдений объемом не менее 3 реплик; 

- создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на сюжетную картину (объемом не менее 70 

слов); 

- восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного текста с опорой на образец; 

- соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметь использовать речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, 

благодарности. 

 

2.4.5.2. Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия(психологические)» 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (психологические)» создается по модульному принципу и направлен на проведение 

адаптационных занятий к началу обучения на уровне основного общего образования, развитие и коррекцию познавательной сферы, развитие 
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эмоционально-личностной сферы детей с ЗПР подросткового возраста, формирование благоприятного социально-психологического климата в детском 

коллективе,развитие навыков саморегуляции в учебной деятельности. 

Психологические занятияспособствуют развитию личности подростка, гармонизации его взаимоотношений с социумом, развитию 

коммуникативных и социальных компетенций. 

Содержание коррекционно-развивающего курса включает в себя следующие модули: 

1. Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения. 

2. Формирование личностного самоопределения. 

3. Развитие коммуникативной деятельности. 

 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» направлен на формирование произвольной регуляции 

поведения, учебной деятельности и собственных эмоциональных состояний у обучающихся.  

В процессе коррекционно-развивающих занятий идет развитие способности управлять собственными психологическими состояниями, а также 

поступками и действиями. Проводится работа над способностью самостоятельно выполнять действия по усвоенной программе, самостоятельно 

выполнять действия по внутренней программе и переносить ее на новый материал. Также большое внимание уделяется развитию эмоциональной 

регуляции подростком своего поведения и эмоционального реагирования. Формируется способность управлять, понимать и различать чужие 

эмоциональные состояния, проявлять адекватные эмоции в ситуации общения в различных статусноролевых позициях, развивается умение определять 

конкретные цели своих поступков, искать и находить, адекватные средства достижения этих целей. 

Модуль «Формирование личностного самоопределения» направлен на осознание и принятие своих индивидуальных личностных 

особенностей, позитивное реалистичное отношение к себе, первичное определение своей жизненной стратегии в части профессионального 

самоопределения и обучения. 

Значимым в коррекционно-развивающей работе является развитие осознания и принятия общепринятых жизненные ценностей и нравственных 

норм, умения анализировать социальные ситуации, принимать обдуманные, взвешенные решения, нести ответственность за свои поступки.  

В ходе коррекционной работы основное внимание уделяется развитию способности к осознанию себя как социального субъекта, умения 

адекватно воспринимать себя и свои действия, поступки других людей, видеть перспективу развития социальной ситуации и оценивать уже 

свершившиеся события, выстраивать жизненную перспективу, жизненные планы.  

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» направлен на развитие навыков личностного общения со сверстниками и навыков 

продуктивной коммуникации в социальном окружении. 

Важным в коррекционно-развивающей работе является развитие своевременной и точной ориентировка в ситуации взаимодействия, адекватной 

включенности в ситуацию общения, способности проявлять гибкость в общении, умения адекватно выстраивать коммуникацию в разных 

статусноролевых позициях. 

Для развития эффективного коммуникативного процесса в подростковом возрасте имеет значение развитие чувствительности к вербальной и 

невербальной экспрессии собеседника, способность проявлять гибкость ролевых позиций в процессе общения, динамично меняя их в соответствии с 

поведением собеседников и с контекстом ситуации общения. Также на занятиях происходит формирование умения уверенно отстаивать свою 

позицию в конфликтных ситуациях, не переходя к агрессии или пассивно-зависимому поведению. 

В ходе коррекционной работы основное внимание уделяется развитию навыков продуктивного взаимодействия с социальным окружением, 

расширению вариантов эффективных поведенческих стратегий, готовности к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в учебных и внеучебных 

ситуациях. Также важными являются умения анализировать социальный и эмоциональный контексты коммуникативной ситуации, выбирать 
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адекватную стратегию поведения в условиях конфликта, учитывать позицию и интересы партнера по совместной деятельности, эффективно 

взаимодействовать с социальным окружением. 

Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего курса формулируются в рамках обозначенных модулей. 

Планируемые результаты по модулю «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения»  

 осознавать необходимость прилагать усилия для полноценного выполнения заданий. 

 с помощью взрослого планировать пути достижения цели, выбирать наиболее оптимальные способы решения познавательных задач. 

 самостоятельно контролировать ход выполняемой деятельности в моделируемой ситуации, сопоставлять результат с заданным образцом, 

оценивать правильность выполнения. 

 относительно объективно оценивать результат своей деятельности и достаточность усилий для его достижения. 

 прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной работы с помощью алгоритмов организации деятельности. 

 уметь составлять программу действий под руководством взрослого. 

 сдерживать непосредственные импульсивные реакции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители. 

 сдерживать непосредственные (негативные) эмоциональные реакции в процессе деятельности и при оценке достигнутого результата. 

Планируемые результаты по модулю «Формирование личностного самоопределения» 

 Демонстрировать интерес к самопознанию. 

 Демонстрировать позитивное самоотношение. 

 Иметь представление об основных социальных ролях, их разнообразии в жизни человека. 

 Иметь представления о своих обязанностях перед семьей, обществом. 

 Соблюдать нормы и правила общественного поведения. 

 Владеть навыками самооценивания деятельности на этапе включения и ориентировки, в процессе реализации, при соотнесении целей и 

результатов. 

 Осознавать уважительное отношение к труду как социально одобряемое качество личности. 

 Понимать значение профессиональной деятельности в жизни человека. 

 Иметь первичные представления о мире профессий. 

 Соотносить собственные желания и возможности с различными направлениями профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты по модулю «Развитие коммуникативной деятельности» 

 Строить позитивные отношения в процессе общения со сверстниками. 

 Определять качества, действия, способы поведения, которые способствуют или препятствуют продуктивной коммуникации. 

 Иметь представление о невербальных средствах общения, их значении и влиянии на результат коммуникации. 

 Уметь адекватно использовать невербальные средства общения. 

 Выражать свои чувства, интересы, потребности в соответствии с задачей коммуникации. 

 Слушать и слышать высказывания другого о его чувствах, интересах, потребностях. 

 Достигать взаимопонимания в процессе коммуникации. 

 Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и одноклассниками. 

 Иметь представление о возможных ролях в совместной деятельности со сверстниками. 
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 Уметь вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении различных вопросов. 

 Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с коммуникативной задачей. 

 Уметь сотрудничать для достижения общих результатов. 

 Обмениваться информацией между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

 

2.4. Воспитательный блок  

 

Цель: воспитание социально-активной, максимально адаптированной личности, проявляющей себя в Я-концепции, обучение самостоятельному 

поведению в разнообразных жизненных ситуациях, повышение уровня ее потребностей и интересов через создание оптимально комфортных условий 

самовыражения обучающегося путем согласованной коррекционно- развивающей работы педагогов школы. Воспитательный компонент представлен 

следующими направлениями: 

Приоритетные направления воспитательной работы с обучающимся с ОВЗ. 

№

 п/п 

Направление Задачи Формы деятельности 

1 Общеинтеллект

уальное 

- создавать условия для становления, развития и 

совершенствования интеллектуальных возможностей 

обучающегося средствами воспитательной работы; 

 - создавать обучающемуся возможность 

проявлять свои интеллектуальные достижения в школе 

и за ее пределами;  

- изучить и влиять на кругозор обучающегося, 

его познавательный интерес, увлечения. 

- Выбор и посещение кружка;  

- Участие в предметных неделях;  

- Участие в школьных мероприятиях, 

направленных на интеллектуально-познавательную 

деятельность 

2 Спортивно-

оздоровительное 

- создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья; 

 - воспитание потребности в здоровье, как 

жизненно важной ценности, сознательного стремления к 

ведению здорового образа жизни, воспитание 

позитивного отношения обучающегося к урокам 

физической культуры и занятиям спорта; 

 - формирование чувства ответственности к 

своему здоровью и здоровью окружающих 

- участие в спортивных соревнованиях, 

спортивных праздниках, в т.ч. и с привлечением к 

участию родителей;  

- организация и обеспечение обучающегося с 

ОВЗ бесплатным питанием;  

- посещение уроков ПДД, профилактических 

занятий «Здоровое питание»; 

 - тематические беседы, классные часы. 

3 Общекультурно

е 

-воспитание волевых качеств обучающегося, 

способности к критическому осмыслению своих 

сильных и слабых сторон; воспитание основ 

эстетической культуры  

- развитие художественных способностей; 

 - развитие доброжелательности 

- участие в конкурсах рисунков, выставках 

художественного труда, поделок из овощей, и др. 

 - участие в праздниках класса, школы; 

 - выполнение посильных ролей в сценках 

мероприятий. 

4 Духовно- -развитие гражданственности  - участие в месячнике военно-патриотического 
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нравственное - формирование у обучающегося уважительного 

отношения к родителям, осознанного заботливого 

отношения к старшим и младшим; способности к 

духовному развитию 

воспитания, концертах и праздниках (День матери, 

День Победы и др.);  

- привлечение к участию в благотворительных 

акциях помощи пожилым людям, инвалидам;  

-беседы о правилах поведения, мерах 

безопасного поведения в различных ситуациях, 

5 Работа с 

родителями 

- ознакомление с материальными условиями 

жизни семьи, психологическим климатом в семье, 

особенностями поведения ребенка в семье; 

 - организация психолого-педагогического 

просвещения родителей через систему родительских 

собраний, тематических и индивидуальных 

консультаций и собеседований;  

- совместное проведение досуга 

- беседы – индивидуальные, профилактические, 

по запросу учителя или родителей;  

- привлечение родителей к участию в 

мероприятиях школы, внеклассных мероприятиях;  

- организация консультаций педагогом-

психологом, учителем-логопедом по необходимости 

 

3.Организационный раздел 

 
3.1. Учебный план основного общего образования 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС ООО, распределение учебных часов - учебному 

плану ООП ООО ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский.  

Коррекционная работа реализуется при освоении содержания основной образовательной программы в урочной деятельности. Учитель-

предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке.  

 

3.2. Календарный учебный график  

Календарный учебный график устанавливается единый для всех классов уровня основного общего образования  

 3.3. План внеурочной деятельности соответствует разделу воспитательной работы в ООП ООО  ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский. 

Внеурочная деятельность дополняет учебную деятельность и создает условия для личностного роста, метапредметных достижений, 

коррекции недостатков развития и профессионального выбора обучающихся с задержкой психического развития.  

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся во внеурочной деятельности. На коррекционную работу 

отводится до 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 

На основе Учебного плана ООО, плана воспитательной работы ГБОУ СОШ «ОЦ»  п.г.т. Рощинский составляются 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ НА КАЖДОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (ИУП), в который входят:  названия 

областей и предметов с указанием часов, внеурочная деятельность – кол-во часов, направление, название курса, 

коррекционно – развивающая область (входит во внеурочную деятельность ) с указанием часов коррекционно- 

развивающих занятий (психокоррекционных, логопедических). 
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3.4.Система условий реализации адаптированной образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития  
Условия реализации адаптированной образовательной программы основного общего образования для учащихся с задержкой психического 

развития должны обеспечивать участникам образовательного процесса возможность:  

- получения планируемых предметных и метапредметных результатов образования с использования АОП ООО для обучающихся с задержкой 

психического развития;  

- достижения планируемых личностных результатов через реализацию программы коррекционной работы, организацию учебной и внеурочной 

деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий, способных решать задачи 

коррекционно-развивающей направленности; 

 - овладения обучающимися с ЗПР ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий; - формирования социальных ценностей обучающихся с ЗПР, основ их гражданской идентичности;  

- участия родителей (законных представителей) обучающихся с ЗПР, а также педагогических работников и общественности в 

совершенствовании используемой АОП ООО и условий ее реализации;  

- взаимодействия образовательных организаций, реализующих образование и поддержку обучающихся с ЗПР, направляемого на повышение 

эффективности образовательного и коррекционно-развивающего процесса; 

 - включения обучающихся с ЗПР в процессы реализации социальных проектов и программ для формирования у них коммуникативных умений 

и лидерских качеств, опыта социальной деятельности; 

 - формирования у обучающихся с ЗПР опыта организации самостоятельной деятельности (образовательной, общественной, художественной); 

 - формирования у обучающихся с ЗПР основ экологической грамотности, навыков здорового образа жизни, безопасного для человека и 

окружающей его среды;  

- использования в образовательном процессе обучающихся с ЗПР современных образовательных технологий деятельностного типа. Требования 

к условиям реализации адаптированной образовательной программы основного общего образования характеризуют кадровые, финансовые, 

материально-технические и специальные условия, позволяющие обучающимся с задержкой психического развития получить образование по 

основной образовательной программе основного общего образования, созданной на основе действующего ФГОС ООО. 

Требования к общим условиям реализации адаптированной образовательной программы основного общего образования для учащихся с 

задержкой психического развития. 

Образование обучающихся с ЗПР по АОП ООО, при отсутствии у них дополнительных отклонений в состоянии здоровья, не требует 

использования специальных методов обучения и воспитания, специальных учебников, специальных технических средств обучения.  

 Специальные условия обучения и воспитания заключаются в:  

- соблюдении допустимого уровня нагрузки, определяемого с помощью консультантов в области специального образования и медицинских 

работников; 

 - обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для профилактики пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания;  

- организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, требующих высокой степени сформированности абстрактно-

логического мышления, в том числе с использованием специальных пособий и дидактических материалов; 

 - реализации программы коррекционной работы.  

Условия обучения учащихся с более тяжелой задержкой психического развития (в т.ч. на основе индивидуального учебного плана) должны 

удовлетворять их особые образовательные потребности. Последнее достигается созданием тех же условий, но дополненных:  
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-изменением обычного для основного общего образования соотношения словесных, наглядных и практических методов обучения и воспитания; 

 -разрешением пользоваться дополнительными техническими средствами при решении учебно-познавательных задач;  

- ориентацией при оценке результатов обучения на индивидуальную динамику освоения изучаемого предмета.  

Реализация программы коррекционной работы предполагает продолжение функционирования системы комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР, включающую:  

- комплексное обследование, 

 - мониторинг динамики развития, успешности освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего образования,  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (в рамках реализации программы коррекционной работы), направленных 

на улучшение предметных и достижение метапредметных и личностных результатов образования. Разработка, корректировка и обсуждение 

результатов реализации программы коррекционной работы осуществляется на психолого-педагогическом консилиуме, эффективность деятельности 

которого оценивается в соответствии с Уставом образовательной организации (на педагогическом совете). В образовательном учреждении созданы 

условия для:  

- комплексного взаимодействия с организациями психолого-медико-социального сопровождения, и организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ЗПР (другими 

ограниченными возможностями здоровья);  

- оказания постоянной методической и информационной поддержки педагогических работников, по вопросам реализации адаптированной 

образовательной программы основного общего образования для учащихся с задержкой психического развития, использования опыта других 

образовательных учреждений, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса. 

Требования к кадровым условиям реализации адаптированной образовательной программы основного общего образования для учащихся с 

задержкой психического развития 

Кадровые условия предполагают возможность получения качественного образования обучающимися с задержкой психического развития, 

предусматривающего как достижение возможных предметных, метапредметных и личностных результатов, так и коррекцию недостатков 

предшествующего и актуального развития обучающихся, в первую очередь касающихся недостаточной социальной зрелости и несформированных 

предпосылок послешкольной социопсихологической адаптации.  

Требования включают:  

- укомплектованность образовательного учреждения педагогическими работниками, способными реализовывать АОП ООО обучающихся с 

задержкой психического развития и программу коррекционной работы (педагог-психолог, учитель - логопед); 

 - уровень квалификации педагогических работников образовательной организации, позволяющий организовывать и реализовывать 

образование обучающихся с ЗПР предполагает соответствие педагогов, осуществляющих образование в рамках установленных ФГОС ООО 

предметных областей, определенным квалификационным категориям. Необходимо также краткосрочное повышение квалификации педагогов в 

области психологических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР (не менее 72 ч.), а в последующем – в области 

инноваций в практике образования обучающихся с ЗПР (не реже, чем один раз в 3 года), подтверждаемые документами установленного образца.  

Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников – также квалификационной категории. Соответствие уровня квалификации работников 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям устанавливается при их 

аттестации. Работникам обеспечивается возможность повышения профессиональной квалификации (не реже 1 раза в три года), ведения методической 

работы, применения, обобщения и распространения опыта использования современных образовательных технологий обучения и воспитания 
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обучающихся с задержкой психического развития. Обязательными участниками реализации программы коррекционной работы являются педагог-

психолог, учитель – логопед , классный руководитель, социальный педагог, родители (законные представители). Педагоги, которые реализуют 

программу коррекционной работы должны иметь высшее профессиональное образование по педагогическим специальностям или по направлениям 

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование»). Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование 

по одному из вариантов программ подготовки: а) по специальности: «Специальная психология»; б) по направлению «Педагогика» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; в) по направлению 

«Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического 

сопровождения образования лиц с ОВЗ; г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», «Психолого-

педагогическое образование»). Классное руководство в классе, где получают образование обучающиеся с ЗПР (или другими ограниченными 

возможностями здоровья, уровень развития которых позволяет осваивать АОП ООО) может осуществлять педагог, прошедший подготовку или 

повышение квалификации в области психологических особенностей и особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Координация деятельности педагогов, осуществляющих образование в рамках установленных ФГОС ООО предметных 

областей и других специалистов, участвующих в реализации программы коррекционной работы для обучающихся с ЗПР, возлагается на заместителя 

директора по учебно- воспитательной работе.  

Уровень квалификации заместителя директора по коррекционной работе предполагает наличие высшего педагогического образования и стажа 

практической работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья не менее двух лет, повышение квалификации в области организации 

коррекционного образования, подтвержденное документом установленного образца.  

 Требования к финансовым условиям реализации адаптированной образовательной программы основного общего образования Финансово-

экономические условия реализации АОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития находятся в соответствии требованиями 

стандарта, предусматривающего при финансировании образовательной организации учет специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Финансово-экономические условия должны:  

- обеспечивать возможность исполнения требований Стандарта;  

- обеспечивать реализацию обязательной части АОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включая внеурочную деятельность (программу коррекционной работы); 

 - отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития, а 

также механизм их формирования. Финансирование реализации адаптированной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов финансирования 

государственного образовательного учреждения. В соответствии с конституционными правами обучающихся с ОВЗ на образование должно быть 

предусмотрено «подушевое» финансирование, размер которого предусматривает введение повышающего коэффициента по отношению к 

финансированию нормально развивающегося обучающегося.  

Требования к материально-техническим условиям реализации адаптированной образовательной программы основного общего 

образования 
             Школа не в полной мере обеспечена материально-технической базой, позволяющей обеспечить адаптивную среду в образовательном 

учреждении. В связи с этим составлен план  мероприятий на 2017 – 2020 год, реализуемых для достижения запланированных значений 

показателей доступности объектов и услуг для инвалидов ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский. 
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  В ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский непрерывно ведется работа по обеспечению безбарьерной среды, созданию доступных  и безопасных 

условий для наибольшего числа обучающихся, имеющих ограниченные возможности здоровья, которые могли бы использовать образовательное 

пространство с минимальной помощью посторонних. 

В ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский разработан и утвержден Паспорт доступности объекта для инвалидов и предоставляемых в нем услуг 

в сфере образования. 

Школа расположена в центре поселка городского типа Рощинский, по адресу:Самарская область, Волжский район, поселок городского типа 

Рощинский  имеет доступность для инвалидов и маломобильных граждан. Общественный транспорт в посёлке отсутствует. До школы можно 

добраться пешком. Ближайшая остановка находится на расстоянии 500 м. При движении пешком, от остановки до школы, путь занимает 3- 5 минут, 

имеются перепады высоты по пути следования. ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский  является государственной собственностью и находится 

в управлении по договору безвозмездного пользования. Представляет собой  отдельно стоящее здание в 4 этажа площадью 6738,07 кв.м , 

с прилегающим земельным участком в 42000 кв.м. 

В школе созданы специальные образовательные условия для детей с особыми образовательными потребностями, связанными с нарушением 

интеллектуального развития, задержки психического развития. 

Школа укомплектован опытными педагогическими работниками ( учителя, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, 

заместитель директора по УВР по работе с детьми ОВЗ), которые оказывают квалифицированную коррекционную помощь детям 

с ограниченными возможностями здоровья.  На все интересующие вопросы можно получить квалифицированные ответы от специалистов школы. 

Работают консультационные пункты для родителей. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется по договору. 

Школа  имеет следующее условия: 

 обеспечена возможность беспрепятственного входа в здания и выхода из них (оборудован пандус, входные группы достаточной ширины для 

проезда инвалидной коляски); 

 имеются доступные санитарно-гигиенические помещения; 

 обеспечена достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок; 

 оказывается услуга сопровождения инвалида по территории образовательной организации закрепленным сотрудником. 

 территория, прилегающая к зданиям, прогулочные участки доступны полностью всем. 

В ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский организовано инструктирование и обучение специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования с учетом имеющихся у них стойких расстройств 

функций организма и ограничений жизнедеятельности. 

Официальный сайт ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский  адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). Версия для слабовидящих 

функционирует. 

Издан приказ директора о возложении обязанностей по оказанию помощи инвалидам при предоставлении им услуг (приказ № 198/1 – од от 

05.09.2016 г.). 100% сотрудников школы прошли инструктирование для работы с инвалидами по вопросам связанным с обеспечением доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования. Разработана инструкция по обслуживанию инвалидов и других маломобильных граждан при 

посещении ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский. Реализуется консультирование посетителей в дистанционном формате по всем интересующим 

вопросам через форму обратной связи на официальном сайте или при возможности (желании) предоставляется на электронный адрес, а также через 

электронную почту школыroshinsky_sch_vlg@samara.edu.ru 

 Также на автостоянке школы выделены не менее 10% мест для парковки автомобилей инвалидов и соблюдение порядка их использования. 
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Помещения, приспособленные для обучающихся, имеющих статус ОВЗ, обучающихся с инвалидностью: 

Помещение Количеств

о 

Спортивный зал 2 

Кабинет психолого – педагогической службы 2 

Мастерские  3 

Медицинский блок 1 

Кабинет учителя - логопеда 1 

Техническое обеспечение 

Количество компьютеров (всего 122 шт. 

Количество ПК, используемых в учебном процессе 97 шт. 

Количество ПК, находящихся в свободном доступе 6шт. 

Количество компьютерных классов/количество 

компьютеров 

3/42 

Число классов, оборудованных мультимедиа проекторами 9 

Количество видео технических устройств 14 шт. 

Количество аудио технических устройств 11шт. 

Интерактивная доска 6 шт. 

Документ-камера 2 шт. 

Детские нетбуки 26 шт. 

Принтеры (в первых классах) 4 шт 

Подключение к сети Интернет 

Наличие подключения к сети Интернет ADSL канал, скорость подключения 100 Мбит/с. 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети 

Интернет  

60 

В образовательной организации создана надлежащая материально-техническая база, позволяющая обеспечить коррекционно-развивающую 

среду, в виде логопедического кабинета и кабинета педагога-психолога, социального педагога, оборудованных в основном в соответствии с 

требованиями к содержанию и оформлению кабинетов психолого – педагогической службы. 

Как необходимое условие реализации программы в логопедическом кабинете создан и пополняется информационно-методический фонд, 

состоящий из методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности учителя-логопеда, наглядных пособий. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и 

слогов; разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для исследования произношения 

звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркало настенное, стенные часы; специальное оборудование 

(логопедические зонды; вата). 
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Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: компьютер, психологические диагностические методики с необходимым 

стимульным материалом для обследования  познавательной и эмоциональной сфер личности; мебель и оборудование (стол и стул для психолога; 

шкафы для пособий); рабочие места для детей (2 стола и 6 стульев);набор материалов для детского творчества (пластилин, краски, цветные карандаши, 

фломастеры, бумага, клей, ножницы). 

  Материально – техническое оснащение кабинета социального педагога включает: компьютер, принтер, 2 стола, 6 стульев, служебная 

документация; канцелярская принадлежность; шкаф:  для хранения личных дел и важных документов, для размещения и хранения методических 

материалов; дидактические материалы для осуществления профилактической работы с детьми; диагностический инструментарий для обследования 

детско-родительских взаимоотношений, социального положения учащихся, адаптационного периода; методическая литература. 

 Информационных 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения учащихся, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Категория 

участников 

образовательного 

процесса 

Электронный 

образовательный ресурс 
Предоставляемые ресурсы, услуги 

 

 

 

 

 

Дети с ОВЗ  

и их родители 

Интернет-сообщество  Ресурсного центра  

«Играем-развиваем» 

http://tasoteka.rusedu.net/ 

Просветительская информация о детях с ОВЗ, консультации и рекомендации 

специалистов,  методики диагностики, коррекционно-развивающие игры и 

упражнения, on-line  консультирование родителей  

Электронные журналы для родителей детей с 

ОВЗ «МЫ ВМЕСТЕ» 

Просветительская информация о детях с ОВЗ, развивающие игры, 

упражнения для проведения коррекционной работы в домашних условиях 

 

 

 

Педагоги ГБОУ 

СОШ «ОЦ» 

п.г.т. Рощинский 

Консалт-портал отдела СПС ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр»  

г.о. Новокуйбышевск  

http://rcosps.rusedu.net/ 

Просветительская информация о детях с ОВЗ, консультации и методические 

рекомендации для специалистов,  методики диагностики, коррекционно-

развивающие игры и упражнения, on-line  консультирование педагогов 

Электронный каталог ресурсов ТАСО ГБОУ 

ДПО ЦПК «Ресурсный центр» на основе АИБС 

«MARCSQL» 

Электронный каталог методических ресурсов, информации о  фонде проката 

ТАСО «Ресурсного центра» (периодика, книги, учебники, игры, пособия, 

диски)  

 

4. Заключения и рекомендации (внесение коррективов по результатам промежуточной диагностики, заключение о результатах 

реализации АОП в рамках ППк в конце учебного года) 

http://rcosps.rusedu.net/
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