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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с 
задержкой психического развития Муниципального общеобразовательного учреждения «Дзякинская 

СОШ» разработана в соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и учреждения обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утверждёнными постановлением Главного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 № 189, Заключения территориальной  ПМПК № 9-2020 /529 от 10.09.2020 года 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) основного общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) – это образовательная 

программа, адаптированная для этой категории учащихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию.  

АООП основного общего образования обучающихся с ЗПР самостоятельно разрабатывается и 

утверждается организацией, осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с ФГОС 

ООО и с учетом примерной адаптированной основной общеобразовательной программы.  
АООП основного общего образования обучающихся с ЗПР предназначена для освоения 

обучающимися, успешно освоившими адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования (АООП НОО) обучающихся с ЗПР (варианты 7.1 и 7.2) в 
соответствие с ФГОС НОО обучающихся с задержкой психического развития, и при этом 

нуждающихся в пролонгации специальных образовательных условий. Успешное освоение 

обучающимися с ЗПР АООП НОО является необходимым условием освоения обучающимися с ЗПР 
АООП основного общего образования. 

Целями реализации адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

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

неповторимости. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия адаптированной основной общеобразовательной программы 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы основного общего образования обучающимися с ЗПР; 

 установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного и социализирующего потенциала 

школы, инклюзивного подхода в образовании, обеспечению индивидуализированного психолого-
педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами, в том числе, с центрами психолого-педагогической и 
социальной помощи, социально-ориентированными общественными организациями; 

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

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

деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 

 организацию творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся c ЗПР, их родителей (законных представителей), педагогических 
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работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной инклюзивной 

социальной среды, школьного уклада; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся с ЗПР, обеспечение их безопасности. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся  

с задержкой психического развития 

Методологической основой ФГОС ООО является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного общества, 
инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся, в том числе, обучающихся с ЗПР в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

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

и познавательного развития обучающихся с ЗПР; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения 
универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося с ЗПР, его 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к дальнейшему обучению; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 
обучающихся с ЗПР; 

 учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических особенностей обучающихся с ЗПР 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося, в том числе детей с ЗПР. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР 11–15 лет. 
Срок получения основного общего образования при обучении по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с задержкой психического развития – 5 лет (5-9 

классы). 
 

Особенности построения содержания образовательной программы 

Требования к предметным результатам обучающихся с ЗПР в части итоговых достижений к 

моменту завершения обучения на уровне основного общего образования полностью соответствуют 
требованиям к предметным результатам для обучающихся по основной образовательной программе, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору содержания программ 
учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей и возможностей ребенка. Объем 

знаний и умений по учебным предметам несущественно сокращается за счет устранения избыточных 

по отношению к основному содержанию требований.  
Тематическое планирование по учебным предметам адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР совпадает с 

соответствующим разделом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования и рабочими программами тех УМК, по которым ведется обучение в образовательной 
организации. 

 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой психического развития 

Категория детей с ЗПР – наиболее многочисленная группа среди детей с ОВЗ, характеризующаяся 

крайней неоднородностью состава, которая обусловлена значительным разнообразием 

этиологических факторов, порождающих данный вид психического дизонтогенеза, что 
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений. 

Функциональная и/или органическая недостаточность центральной нервной системы в некоторых 

случаях приводит к большей выраженности и стойкости нарушения при ЗПР, что определяет 
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необходимость обеспечения специальных образовательных условий при их обучении на уровне 

основного общего образования. 
Даже при условии получения специализированной помощи в период обучения в начальной школе 

обучающиеся с ЗПР как правило продолжают испытывать в той или иной степени затруднения в 

учебной деятельности, обусловленные дефицитарными познавательными способностями, 

специфическими недостатками психологического и речевого развития, нарушениями регуляции 
поведения и деятельности, снижением умственной работоспособности и продуктивности. Общими 

для всех детей с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, замедленный темп и 

неравномерное качество становления высших психических функций, мотивационных и когнитивных 
составляющих познавательной деятельности. Для значительной части детей и подростков с ЗПР 

типичен и дефицит социально-перцептивных и коммуникативных способностей, нередко 

сопряженный с проблемами эмоциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их 
продуктивное взаимодействие с окружающими. 

С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных для 

начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы), к подростку с ЗПР 

предъявляются требования самостоятельного познавательного поиска, постановки учебных целей, 
освоения и самостоятельного осуществления контрольных и оценочных действий, инициативы в 

организации учебного сотрудничества. По мере взросления у подростка происходит качественное 

преобразование учебных действий моделирования, контроля, оценки и переход к развитию 
способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во 

временной перспективе. Характерной особенностью подросткового периода становится развитие 

форм понятийного мышления, усложняются используемые коммуникативные средства и способы 

организации учебного сотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент в 
коммуникативной деятельности смещается на межличностное общение со сверстниками, которое 

приобретает для подростка особую значимость. В личностном развитии происходят многочисленные 

качественные изменения прежних интересов и склонностей, качественно изменяется самоотношение 
и самооценка в связи с появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний. У девятому классу завершается внутренняя переориентация с правил и ограничений, 

связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. Следует учитывать ряд 
особенностей подросткового возраста: обостренную восприимчивость к усвоению норм, ценностей и 

моделей поведения; сложные поведенческие проявления, вызванные противоречием между 

потребностью в признании их со стороны окружающих и собственной неуверенностью; изменение 

характера и способа общения и социальных взаимодействий. Процесс взросления у детей с ЗПР 
осложняется характерными для данной категории особенностями. У подростков с ЗПР часто 

наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них внушаемы, легко поддаются 

убеждению, не могут отстоять собственную позицию. Особые сложности могут создавать нарушения 
произвольной регуляции: для них характерны частые импульсивные реакции, они не могут 

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

переменчивости настроения. В целом у всех обучающихся с ЗПР отмечается слабость волевых 
процессов, что проявляется в невозможности сделать волевое усилие при учебных и иных 

трудностях.  

У подростков с ЗПР несформированы внутренние критерии самооценки, что приводит к 

снижению устойчивости по отношению к внешнему негативному воздействию со стороны 
окружающих, проявляется в несамостоятельности, неустойчивости позиций при решении тех или 

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

как правило завышенный уровень притязаний эгоцентрического характера. Недостатки 
саморегуляции во многом сказываются на способности к планированию, приводят к 

неопределенности интересов и жизненных перспектив. 

При организации обучения важно учитывать особенности познавательного развития, 

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

Особенности познавательной сферы 

Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является основной характеристикой в 
структуре нарушения, поскольку связана с первичным состоянием функциональной и / или 

органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР отмечается снижение уровня по степени 

сформированности структуры познавательной деятельности. Познавательные процессы снижены по 
уровню продуктивности, затруднен процесс их формирования и компенсации. 

Сохраняется неустойчивость внимания, снижение объема, переключаемости и концентрации, 

трудности переключения с одного вида деятельности на другой. Отличительными особенностями 

внимания подростков с ЗПР являются повышенная истощаемость и пресыщаемость, выраженная 
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зависимость от внешних посторонних воздействия, сниженная помехоустойчивость, сложность 

удержания при необходимости выполнения длинного ряда операций. Школьники не могут 
дифференцировать раздражители по степени важности, сосредотачиваться на существенных 

признаках, быстро отвлекаются.  

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, школьники с ЗПР чаще используют 

механическое заучивание, но по причине слабости следов памяти и снижения объема непрочно 
запоминают материал.  

В большей степени оказывается нарушена мыслительная деятельность обучающихся с ЗПР. В 

мотивационном компоненте школьники демонстрируют слабую познавательную и поисковую 
активность в решении мыслительных задач, поверхностность при выборе способа действия, 

отсутствие стремления к поиску рационального решения. В операциональной основе мыслительной 

деятельности наблюдаются трудности при выполнении логических действий анализа и синтеза, 
классификации, сравнения и обобщения.  

Обучающимся с ЗПР сложно самостоятельно проводить анализ на основе выделения и 

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

опираться на них при умозаключениях. Трудности вызывают построение логических рассуждений, 
включающих установление причинно-следственных связей, доказательство и обоснование ответа, 

умение делать вывод на основе анализа информации, подводить вывод. Подросток с ЗПР 

затрудняется обобщать понятия, осуществляя логическую операцию перехода от видовых признаков 
к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом, обобщать, 

интегрировать информацию из различных источников и делать простейшие прогнозы. 

Затруднения могут вызвать задания на построение рассуждения на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки, на выполнение сравнения объектов по наиболее 
характерным признакам и формулировка выводов по результатам сравнения. При выполнении 

классификации, объединении предметов и явлений в группы по определенным признакам сложности 

возникают при самостоятельном определении основания и вербальном обозначении. 
Выраженные трудности обучающийся с ЗПР испытывает при необходимости давать определение 

понятию на основе оперирования существенными и второстепенными признаками  

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня соответствующего развития, 
затрудняется процесс абстрагирования, оперирования понятиями, включения понятий в разные 

системы обобщения. Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении изучения программного 

материала дополнительной визуализацией, конкретизацией примерами, связью с практическим 

опытом. 
Для подростков с ЗПР характерна слабость речевой регуляции действий, они испытывают 

затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свой действия и рассказать о них, дать 

вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 

У подростков с ЗПР сохраняются недостатки фонематической стороны речи, они продолжают 

смешивать оппозиционные звуки, затрудняются выполнить фонематический разбор слова, остаются 
нестойкие замены и смешения букв на письме, нечеткая дикция и отдельные нарушения звуко-

слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и запозданием, им сложно образовывать 

новые слова приставочным и суффиксальным способами в различных частях речи, они допускают 
аграмматизм, как в устной, так и в письменной речи. 

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

понимания значения нового слова. Обедненный словарный запас затрудняет речевое оформление, 
они чаще используют упрощенные речевые конструкции. По причине недостаточности словарного 

запаса они часто испытывают трудности в коммуникации. 

Употребление частей речи характеризуется преимущественным использованием существительных 

и глаголов, другие части речи используются реже. Крайне редко дети используют оценочные 
прилагательные, часто заменяют слова «штампами», но по смыслу они не всегда подходят. 

Различение причастий и деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи детям с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы и антонимы, 
они не понимают фразеологизмов, не используют в самостоятельной речи образные сравнения. 

У подростков с ЗПР сохраняются нарушения письма, наличие специфических ошибок 

сопровождается большим количеством орфографических и пунктуационных ошибок. Ошибки на 
правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития устной речи, недостаточности 

метаязыковой деятельности, несформированности регуляторных механизмов.  Количество 

дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а количество дизорфографических нарастает в связи 

с усложнением и увеличением объема программного материала по русскому языку.  
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Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного принципов 

орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных орфографических ошибках. При 
построении предложений дети допускают синтаксические, грамматические и стилистические 

ошибки. 

При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регулятивной сферы 
Выраженной особенностью нарушений при ЗПР является своеобразие развития регулятивной 

сферы. Даже в подростковом возрасте произвольная регуляция остается незрелой. Подростки с ЗПР 

легко отвлекаются в процессе выполнения заданий, совершают импульсивные действия, приступают 
к работе без предварительного планирования, не проводят промежуточного контроля, поэтому не 

замечают своих ошибок. Школьникам бывает трудно долго сосредотачивать внимание на одном 

предмете или действии. Отмечается несформированность мотивационно-целевой основы учебной 
деятельности, что выражается в низкой поисковой активности. 

По причине слабой регуляции деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в постоянной 

поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а иногда руководящем 

контроле.  
Трудности развития у подростков с ЗПР волевых процессов приводят к невозможности  

мотивированного управления своим поведением. У детей и подростков с ЗПР низкая эмоциональная 

регуляция проявляется в нестабильности эмоционального фона, недостаточности контроля 
проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям, раздражительности, вспыльчивости. 

У обучающихся с ЗПР наблюдается недостаточное развитие эмоциональной сферы, которое 

характеризуются поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной способностью к 

вербализации собственного эмоционального состояния бедностью эмоционально-экспрессивных 
средств в общении с окружающими, слабостью рефлексивной позиции, узким репертуаром способов 

адекватного выражения эмоций и эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях. 

У учащихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерна нестабильная 
самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции личности, трудности 

формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в системе социальных 

взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие с учетом позиций и мнения 
партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы социума, подростки с ЗПР 

затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих требований. В характерологических 

особенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство неуверенности в себе, сниженная 
критичность к своему поведению, упрямство в связи с определенной аффективной неустойчивостью, 

боязливость, обидчивость, повышенная конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у подростков с ЗПР в процессе планирования жизненных 
перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и задач. Кроме того, все это 

сопровождается безынициативностью, необязательностью, уходом от ответственности за 

собственные поступки и поведение, снижением стремления улучшить свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные отношения 

У подростков с ЗПР недостаточно развиты коммуникативные навыки, репертуар 

коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное использование невербальных 

средств общения и трудности их понимания. Качество владения приемами конструктивного 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. Коммуникативные контакты у подростков 

с ЗПР характеризуются отсутствием глубины и неустойчивостью в целом, неадекватностью 

поведения в конфликтных ситуациях. Понимание индивидуальных личностных особенностей 
партнеров по общению у них снижено, слабо развита способность к сочувствию и сопереживанию, 

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

зрения партнера по совместной деятельности. Усвоение и воспроизведение адекватных 

коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию подростков с ЗПР 
малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать учебное сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми. Общепринятые правила общения и сотрудничества принимаются частично, 

соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не всегда могут понять социальный и 
эмоциональный контекст конкретной коммуникативной ситуации, что проявляется в неадекватности 

коммуникативного поведения, специфических трудностях вступления в контакт, его поддержания и 

завершения, а в случае возникновения конфликта к неправильным способам реагирования, 
неадекватным стратегиям поведения. Школьники с ЗПР не умеют использовать опыт 

взаимоотношений с окружающими для последующей коррекции своего коммуникативного 

поведения, не могут учитывать оценку их высказываний и действий со стороны взрослых и 

сверстников. 
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Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала 

На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к учебной 
деятельности обучающихся: целенаправленности, самостоятельности, осуществлению 

познавательного поиска, постановки учебных целей и задач, освоению контрольных и оценочных 

действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного образования сохраняется недостаточная 

целенаправленность деятельности, трудности сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых 
учебных действий, неумение организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску 

различных вариантов решения.  Отмечаются трудности при самостоятельной организации учебной 

работы, стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене поиска 
решения формальным действием. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого 

познавательного интереса, мотивации достижения результата, стремления к поиску информации и 

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

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

они не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, не пытаются осмыслить 

работу в целом, понять причины ошибок. 
Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР снижена вследствие импульсивности и 

слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным действиям и ошибкам.  

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера выполняемых 
заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной интеллектуальной нагрузке, у них 

быстро наступает утомление, пресыщение деятельностью. При напряженной мыслительной 

деятельности, учащиеся не сохраняют продуктивную работоспособность в течение всего урока. При 

выполнении знакомых учебных заданий, не требующих волевого усилия, подростки с ЗПР могут 
оставаться работоспособными до конца урока. Большое влияние на работоспособность оказывают 

внешние факторы: интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие отвлекающих 

факторов, таких как шум, появление посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо 
значимого для ребенка события. 

Особенности освоение учебного материала связаны у школьников с ЗПР с неравномерной 

обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной информации, непрочность следов 
при запоминании материала, неточностью и ошибками воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями. Они 

склонны к смешению понятий, семантическим замена, с трудом запоминают определения. Подростки 

с ЗПР продуктивнее усваивают материал с опорой на алгоритм, визуальной поддержкой, наличием 
смысловых схем. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение усвоенных 

знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение понимания научных текстов, им сложно 
выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, изложить основное содержание. 

Характерной особенностью являются затруднения в самостоятельном выборе нужного способа 

действия, применения известного способа решения в новых условиях или одновременно 
использования двух и более простых алгоритмов. 

   

  Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития на 

уровне основного общего образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и специфические, 

удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы детей. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие общие 
образовательные потребности: потребность во введении специальных разделов обучения и 

специфических средств обучения, потребность в качественной индивидуализации и создании особой 

пространственной и временной образовательной среды,  потребность в максимальном расширении 

образовательного пространства за пределы школы, потребность в согласованном участии в 
образовательном процессе команды квалифицированных специалистов и родителей ребенка с ЗПР.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания программного 
материала учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей и возможностей детей 

с ЗПР на уровне основного общего образования;  

 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при реализации 

образовательных программ основного общего образования с учетом преемственности уровней 
начального и основного общего образования; 
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 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом особенностей 

усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, компетенций (использование 

«пошаговости» при предъявлении учебного материала, при решении практико-ориентированных 
задач и жизненных ситуаций; применение алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, 

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

разносторонняя проработка учебного материала, закрепление навыков и компетенций  

применительно к различным жизненным ситуациям; увеличение доли практико-ориентированного 
материала, связанного с жизненным опытом подростка;  разнообразие и вариативность предъявления 

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

 организация образовательного пространства, рабочего места, временной организации 

образовательной среды с учетом психофизических особенностей и возможностей обучающегося с 
ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной среды с учетом повышенной истощаемости и 

быстрой утомляемости в процессе интеллектуальной деятельности, сниженной работоспособности, 

сниженной произвольной регуляции, неустойчивости произвольного внимания,  сниженного объема 
памяти и пониженной точности воспроизведения);  

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и поведения, в 

осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, использовании приемов 

эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать помощь взрослого в затруднительных 

социальных ситуациях; целенаправленное развитие социального взаимодействия обучающихся с 
ЗПР; 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа переработки информации, пониженного общего 

тонуса, склонности к аффективной дезорганизации деятельности, «органической» деконцентрации 
внимания и др.); 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на уроках знаний и 

умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной жизни; 

 применение специального подхода к оценке образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР; использование специального инструментария оценивания 

достижений и выявления трудностей усвоения образовательной программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с позиций 

личностного становления и профессионального самоопределения;  

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения и 

социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со взрослыми), максимальное 
расширение социальных контактов, помощь подростку с ЗПР в осознании социально приемлемого и 

одобряемого поведения, в избирательности в установлении социальных контактов (профилактика 

негативного влияния, противостояние вовлечению в антисоциальную среду); профилактика 
асоциального поведения. 

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

организации должны создаваться специальные образовательные условия, соответствующие особым 

образовательным потребностям (ООП) учащихся с ОВЗ. 
К специальным образовательным условиям относятся специальные образовательные программы и 

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

материалы, специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ст. 79. П.3 Закона об 

образовании в Российской Федерации №273-ФЗ).  

Совокупность специальных образовательных условий, соответствующих особыми 
образовательными потребностями обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования: 

 обучение на уровне основного общего образования, предусматривающее преемственность в 

содержании образования и коррекционно-развивающей помощи, соответствующих особым 

образовательным потребностям обучающегося с ЗПР; 

 реализация адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 
образования обучающихся с ЗПР;  

 особая пространственная и временная организации образовательной среды и процесса 

обучения с учетом особенностей подростка с ЗПР; 



10 
 

 использование специальных методов и приемов, средств обучения, специальных 

дидактических и методических материалов с учетом специфики трудностей в овладении 

предметными знаниями на уровне основного общего образования; несущественное сокращение 
объема изучаемого материала по основным предметам за счет устранения избыточных по отношению 

к основному содержанию требований; 

 введение специальных разделов коррекционного обучения, направленных на компенсацию 

недостатков познавательного, эмоционального и коммуникативного развития; 

 создание организационных, мотивационных и медико-психологических условий для 

поддержания умственной и физической работоспособности с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающегося с ЗПР; 

 обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи обучающимся с ЗПР в 

условиях образовательной организации (в том числе на основе сетевого взаимодействия); 

 организация психолого-педагогического сопровождения, направленного на коррекцию и 

ослабление имеющихся нарушений в познавательной, речевой, эмоциональной, коммуникативной, 
регулятивной сферах;  

 осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в процессе 

реализации образовательных программ основного общего образования и при реализации программы 

коррекционной работы на уровне основного общего образования как основы коррекции имеющихся у 
обучающегося с ЗПР нарушений; 

 осуществление психологического и социального сопровождения обучающегося с ЗПР, 

направленное на его личностное становление и профессиональное самоопределение, на 

профилактику социально нежелательного поведения, развитие навыков соблюдения правил 

кибербезопасности при общении в социальных сетях;  

 специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию саморегуляции 
познавательной деятельности и поведения; закрепление и активизация навыков социально 

одобряемого поведения; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и ребенка; 

поддержка и включении семьи в процесс абилитации подростка средствами образования и ее особая 
подготовка силами специалистов; 

 мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и уровня 

психофизического развития обучающегося с ЗПР; мониторинг соответствия созданных условий 

особым образовательным потребностям подростка с ЗПР на уровне основного общего образования. 
Совокупность специальных образовательных условий позволяет реализовать единую 

образовательную и социокультурную среду школы, основанную на обеспечении доступности и 

вариативности образования обучающихся с ЗПР. Для этого система специальных образовательных 

условий в образовательной организации должна соответствовать особым образовательным 
потребностям младших подростков с ЗПР и обеспечивать дифференцированный психолого-

педагогический подход к образованию обучающихся. 

    

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 

 

Общие положения 
Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с ЗПР представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы.  
Итоговые достижения обучающихся с ЗПР в целом должны соответствовать требованиям к 

итоговым достижениям сверстников с нормативным развитием, определяемым действующим ФГОС 

ООО. При этом они должны оцениваться как исходя из освоения академического компонента 
образования, так и с точки зрения жизненной компетенции ребенка, при необходимости с 

использованием адаптированного инструментария, позволяющего сделать видимыми качество и 

результат обучения, умение применять знания, полученные в ходе обучения, в повседневной жизни. 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, 

метапредметных и предметных – устанавливает и описывает совокупности учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся.  

Структура планируемых результатов 
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  
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Требования к личностным результатам освоения адаптированной образовательной программы:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к прошлому и 
настоящему Отечества; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной;  

2) формирование ответственного отношения и мотивации к учению: интереса к познанию, 

приобретению новых знаний и умений, любознательности, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию (целенаправленной познавательной деятельности, умению планировать желаемый 

результат, осуществлять самоконтроль в процессе познания, сопоставлять полученный результат с 

запланированным), определения собственных профессиональных предпочтений с учетом 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, основываясь на уважительном 

отношении к труду и опыте участия в социально значимом труде; формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, культуре, языку, 

вере, религии, традициям, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нѐм взаимопонимания; развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем: овладение умениями понимать вербальное и невербальное поведение партнеров по 

общению, умениями строить межличностные взаимодействия на основе эмпатии, использовать 
паралингвистические и лингвистические средства межличностного взаимодействия;  

3) формирование коммуникативной компетентности в общении: желание взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми, понимать своих партнеров по общению, нацеленность на 
результативность общения;  

4) формирование у обучающихся с ЗПР осознания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение ими правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

5) формирование основ экологической культуры: развитие опыта экологически ориентированной 
деятельности в практических ситуациях;  

6) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 
уважительного и заботливого отношение к членам своей семьи;  

7) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, формирование основ практической деятельности эстетического характера.  

 

Требования к метапредметным результатам освоения адаптированной образовательной 

программы  
Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного 

общего образования предполагают овладение обучающимися с ЗПР (вариант 7.1.; вариант 7.2) 

межпредметными понятиями и универсальными учебными действиями: а) регулятивными:  

• действиями планирования (осознавать учебную задачу; ставить цель освоения раздела учебной 

дисциплины; определять возможные и выбирать наиболее рациональные способы выполнения 
учебных действий, строить алгоритмы реализации учебных действий);  

• действиями по организации учебной деятельности (организовывать свое рабочее место; 
планировать и соблюдать режим работы; выполнять и контролировать подготовку домашних 

заданий); б) познавательными (конспектировать заданный учебный материал;  

 
подбирать необходимый справочный материал из доступных источников; проводить наблюдение, 

на основе задания педагога; использовать разнообразные приемы для запоминания учебной 

информации; выделять сущностные характеристики в изучаемом учебном материале; проводить 
классификацию учебного материала по заданным педагогом параметрам; устанавливать аналогии на 

изученном материале; адекватно использовать усвоенные понятия для описания и формулирования 

значимых характеристик различных явлений); в) коммуникативными (аргументировать свою точку 

зрения; организовывать межличностное взаимодействие с целью реализации учебно-воспитательных 
задач; понимать учебную информацию, содержащую освоенные термины и понятия); г) 

практическими (способностью к использованию приобретенных знаний и навыков в познавательной 

и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками), владение навыками проектной 

деятельности (самостоятельно выполнять задания педагога с целью более глубокого освоения 

учебного материала с использованием учебной и дополнительной литературы; выполнять 

практические задания по составленному совместно с педагогом плану действий).  
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Требования к предметным результатам освоения адаптированной образовательной 

программы  
Предметные результаты освоения учебных предметов обучающимися с ЗПР ориентированы на 

овладение ими общеобразовательной и общекультурной подготовкой, соответствующей 

образовательной программе основного образования 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования 

Значимым результатом освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, в том числе программы коррекционной работы, является 
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР 

в различных средах, в том числе: 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся в умении:  

 различать учебные ситуации, в которых они могут действовать самостоятельно, и ситуации, где 
следует воспользоваться справочной информацией или другими вспомогательными средствами;  

 принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных в ходе обучения 

знаний в данную ситуацию, восполнять дефицит информации;  

 находить, отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с контекстом 

жизненной ситуации;  

 связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и точно сформулировав 
возникшую проблему;  

 оценивать собственные возможности, склонности и интересы для самореализации. 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся:  

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

ответственность за результат своей работы;  

 в умении адекватно оценивать свои возможности относительно выполняемой деятельности;  

 в принятии на себя обязанностей при участии в повседневной жизни класса;  

 в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и итоговой 
аттестации;  

 в применении в повседневной жизни правил личной безопасности. 

 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся:  

 в обогащении опыта коммуникации подростка, в расширении коммуникативного репертуара и 

в гибкости общения в соответствии с контекстом социально-коммуникативной ситуации;  

 в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели;  

 в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию;  

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

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 
другим человеком. 

 Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющейся: 

 в умении использовать полученные знания и опыт для безопасного взаимодействия с 

окружающей средой;  

 в адекватности поведения подростка с точки зрения опасности или безопасности для себя или 

для окружающих;  

 в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 
пространстве и времени, адекватной возрасту подростка;  

 в осознании взаимосвязи общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, в умении придерживаться этого порядка;  

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

результативности и умении адекватно оценить свои достижения;  

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей, исключая 
асоциальные проявления;  

 в овладении основами финансовой грамотности. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  
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 в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса;  

 в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях необходимости корректно 

привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, сочувствие, намерение, опасение и др.;  

 в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных ситуациях;  

 в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от социальной 

ситуации;  

 в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально 

неблагоприятному воздействию. 

1.3. Система оценки достижения учащимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

 

Особенности оценки предметных результатов освоения АООП обучающимися с задержкой 

психического развития 

Оценка достижений предметных и метапредметных результатов освоения адаптированной 
основной общеобразовательной программы основного общего образования включает в себя две 

составляющие:  

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с метапредметными и предметными 
результатами освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

соответствующего года обучения по программам основного общего образования / тематических 

модулей; 

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень 

освоения предметных результатов адаптированной основной общеобразовательной программы 
основного общего образования. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 
адаптированной основной общеобразовательной программы образовательной организации. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АОП ООО (кроме программы коррекционной 

работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Годовые, срезовые контрольные 

работы по учебным предметам для обучающихся с ЗПР проводятся с использованием тех же 
оценочных материалов, что и для обучающихся общеобразовательных классов. Порядок, формы и 

периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся проводится в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в МОУ «Дзякинская СОШ».  

Система оценки результатов освоения образовательной программы должна строиться с учетом 

особых образовательных потребностей школьников с ЗПР и быть ориентированной на мониторинг 
индивидуальных достижений ребенка в освоении академических знаний и формировании жизненной 

компетенции. В случаях, когда реализации программы осуществляется через индивидуальный 

учебный план, составленный с учетом дефицита образовательных достижений конкретного 

обучающегося, следует четко определить планируемый результат и предусмотреть 
индивидуализацию оценки достижений при текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

 

Специальные условия проведения текущего контроля освоения АООП обучающимися с 

задержкой психического развития, промежуточной и итоговой аттестации 

Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся с ЗПР могут включать:  

 особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому настрою на 

работу; 

 организующую помощь педагога в рационализации распределения времени, отводимого на 
выполнение работы; 

 предоставление возможности использования справочной информации, разного рода 

визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных действий, смысловые опоры в виде 
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ключевых слов, плана, образца) при самостоятельном применении;  

 гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария и контрольно-

измерительных материалов с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей обучающегося с ЗПР; 

  большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава инструментария 

оценивания, позволяющую определить образовательный результат каждого обучающегося;  

 адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение формулировок по грамматическому и 

семантическому оформлению, особое построение инструкции, отражающей этапность выполнения 
задания);  

 отслеживание действий обучающегося для оценки понимания им инструкции и, при 

необходимости, ее уточнение; 

 увеличение времени на выполнение заданий;  

 возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении подростка 

проявлений утомления, истощения;  

 исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося (в 
частности, негативных реакций со стороны педагога). 

Соблюдение вышеперечисленных условий проведения аттестации позволяет исключить 

негативное влияние сторонних факторов на продуктивность выполнения обучающимся с ЗПР 
тестовых заданий и выявить объективный уровень усвоения учебного материала. 

Учащиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации освоения АООП ООО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 
освоения АООП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 
ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 
заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1. упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2. упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3. в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое 
отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, 
эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на 

выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка 
проявлений утомления, истощения; 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 
приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Освоение образовательной программы основного общего образования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией (далее – ГИА 9). ГИА 9 проводится для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в форме письменных и устных экзаменов с 
использованием текстов, тем, заданий, билетов (далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ). 

Порядок проведения ГИА 9 в форме ГВЭ, количество и перечень экзаменов, а также содержание 

контрольно-измерительных материалов устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки (далее - Рособрнадзор).  

Рособрнадзором ежегодно разрабатываются и публикуются разъяснения (Методические 
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рекомендации) по вопросам экзаменационных материалов по всем учебным предметам для ГВЭ 

(письменная форма и письменная форма). В Методических рекомендациях комментируются подходы 
к отбору содержания экзаменационных материалов, описываются экзаменационные модели и типы 

заданий, формулируются требования по организации и проведению экзамена, даются рекомендации 

по оцениванию экзаменационных работ участников экзамена, приводятся образцы заданий. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы может 
осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 
освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) 

коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: 
стартовую, текущую и финишную диагностику.  

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития 

интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-
познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всеговремени 

обучения обучающегося на уровне основного общего образования. При использовании данной 
формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, 

состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 

неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в 

освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-
диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив.  
Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание обучения на 

уровне основного общего образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в 

соответствии с планируемыми результатами освоения, обучающимися программы коррекционной 
работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной диагностики 

разрабатываются с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей.  
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на 

итоговую оценку. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

ЗПР 

Программа формирования универсальных учебных действий соответствует ФГОС ООО. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- 

развивающей области и курсов внеурочной деятельности  
Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются на основе: 

требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП ООО и 

программы формирования универсальных учебных действий. 

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 5-9 классах изучение русского языка направлено на формирование у 

обучающихся 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.  
Обучающимся необходимо помочь организовать практическую работу с понятиями и правилами, 

овладеть способами оперирования ими, умением опознавать определенные языковые явления, 
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самостоятельно отбирать и конструировать материал, правильно (в соответствии с нормами 

литературного языка) использовать различные языковые 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 (с учетом методических 
рекомендаций Рособрнадзора и Федерального института педагогических измерений) и распределить 

подготовку на все годы обучения в основной школе.  

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 озаглавливание; составление 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 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 
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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.  

3) Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ЗПР:  
- использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными 

усилиями;  

- ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки;  

- разрешение переделать задание, с которым ребёнок не справился;  

- оценка переделанных работ.  

Особенности адаптации рабочих программ по предметам «История России», «Всеобщая 

история», «Обществознание».  
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Обучение детей с задержкой психического развития в условиях 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; правила 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; 

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-
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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. 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) организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  

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,  

• индивидуализированного обучения,  

• 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.).  
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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 

обучающихся 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.  
В связи с особенностями поведения и деятельности обучающихся 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 учебной деятельности 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 обучающихся 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. 
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Обучающиеся 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 учебной деятельности 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. Контролирующие задания для обучающихся 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 обучающихся с ЗПР:  

- каждый пункт теста содержит не более трех вариантов ответа, так как обучающиеся 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 ведётся 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 
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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 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:  

- сделать акцент на наглядной форме обучения: рисовании с натуры, по образцам, трафаретам, 

учебным рисункам, пособиям, шаблонам, схемам;  
- планировать повторение пройденного материала, закрепление практических умений и навыков 

на каждом уроке; для поддержания интереса к изобразительному искусству использовать поэтапное 

объяснение учебного материала с постепенным усложнением практических заданий к концу учебного 
года;  



24 
 

- 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.;  

- сократить время для проведения бесед по изобразительному искусству и о творчестве 

художников до 10-15 минут, а оставшееся время на уроке заполнить творческой работой;  

- запланировать дифференциацию, вариативность и упрощение практических заданий по 
изобразительному искусству, обратить внимание на изображение различных мелких деталей;  

- использовать безопасные для здоровья школьников инструменты, различные техники 

исполнения (коллаж, аппликация, рваная бумага, монотипия, а-ля прима, гризайль и др.);  
- для поддержания интереса к изобразительному искусству использовать поэтапное объяснение 

учебного материала с постепенным усложнением практических заданий к концу учебного года;  

- 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.;  

- сократить время для проведения бесед по изобразительному искусству и о творчестве 

художников до 10-15 минут, а оставшееся время на уроке заполнить творческой работой;  
- упростить тематику уроков, заменить индивидуальную работу в классе на коллективную, 

групповую, парную;  

- 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;  

- для поддержания интереса у школьников к изобразительному искусству и развития мелкой 

моторики рук продумывать ход каждого урока, используя различные художественные материалы;  
- 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. 

Федеральный перечень учебников включает несколько УМК по технологии для основного общего 
образования. Учебники содержат варианты объектов труда, задания для практической деятельности 

обучающихся (от самых простых, до сложных), что обеспечивает возможность выбора заданий 

учащимися. 
 

Содержание программ отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

соответствуют ФГОС ООО. 
 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР соответствует 
ФГОС ООО. 

 

2.4. Программа      формирования      экологической       культуры,      здорового и 

безопасного образа жизни 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

соответствует ФГОС ООО. 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ООО обучающихся с 

ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи учащимся с ЗПР в освоении АООП ООО, 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 
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осуществлениеиндивидуально-ориентированного психолого-медико- педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей;  
оказание помощи в освоении учащимися с ЗПР АООП ООО и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

 

Программа 

Коррекционно-развивающих логопедических занятий  

 

Цель программы 

Цель данной программы заключается в создании системы логопедической работы, которая 

обеспечивает эффективную коррекцию нарушений устной и письменной речи, так как направлена на 

развитие всех сторон языковой системы: словообразовательную, лексическую, морфологическую, 
синтаксическую, фразеологическую и стилистическую. 

Задачи программы 

Основными задачами курса коррекционно-развивающих логопедических занятий являются:  
• развитие языкового анализа и синтеза;  

• развитие фонематического восприятия;  

• развитие лексико-грамматического строя речи; 

• формирование фонематических, морфологических и синтаксических обобщений;  
• формирование алгоритма орфографических действий, орфографической зоркости, навыков 

грамотного письма;  

• развитие навыка планирования учебной деятельности, предварительного и текущего вида 
самоконтроля;  

• уточнение, активизация и обогащение словарного запаса учащихся;  

• развитие мышления, зрительных и слухоречевых модальностей функций внимания и памяти;  
• уточнение и развитие зрительно-пространственных и пространственно-временных 

представлений;  

• развитие графомоторных навыков;  

• формирование познавательной активности и учебной самостоятельности;  
• повышение мотивации и интереса к учению;  

• развитие коммуникативных навыков. 

Коррекционно-развивающие логопедические занятия проходят в свободное от школьных уроков 
время во второй половине дня в специально оборудованном кабинете. Расписание занятий 

составляется с учетом режима работы школы и согласовывается с администрацией школы. В 

соответствии с учебным планом на изучение курса коррекционно-развивающих логопедических 
занятий в первый год обучения в основной школе отводится 68 ч в год (2 ч в неделю, 34 учебные 

недели). 

Содержание курса коррекционно-развивающих логопедических занятий 

Коррекционная работа ведется по трем блокам данной программы:  
I. Развитие языкового анализа и синтеза, фонематических процессов.  

II. Коррекция нарушений лексико-грамматического строя речи.  

III. Совершенствование лексической стороны речи.  
Параллельно осуществляется работа по развитию памяти, внимания, мышления, слухового и 

зрительного восприятия, речевой активности, формированию УУД, общей и мелкой моторики, 

оптико-пространственных и пространственно-временных представлений. 

I БЛОК  
Первый блок «Развитие языкового анализа и синтеза» включает в себя следующие разделы:  

• развитие анализа предложений;  

• развитие слогового анализа и синтеза;  
• развитие фонематического анализа, синтеза, представлений.  

Развитие языкового анализа и синтеза на уровне предложения  

Темы занятий:  
• Предложение. Слово.  

• Определение границ предложения. Оформление предложения на письме.  

• Главные члены предложения. Распространенные и нераспространенные предложения.  

• Второстепенные члены предложения. Смысловая и грамматическая связь слов в предложении. 
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• Количественный и последовательный анализ предложений на слова. 

• Предлоги. Значение, правописание.  
Развитие языкового анализа и синтеза на уровне слога и слова  

Темы занятий:  

• Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки.  

• Слогообразующая роль гласных. Типы слогов.  
• Слоговой анализ и синтез слов различной слоговой структуры. Правила переноса слов.  

• Ударение. Смысло- и форморазличительная роль ударения.  

• Ударение. Ударные и безударные слоги в слове. Схемы слого-ритмической структуры слова.  
• Ударные и безударные гласные в слове. Правописание слов с проверяемыми и непроверяемыми 

безударными гласными в корне слова.  

Развитие сложных форм фонематического анализа  
Темы занятий:  

• Гласные I и II ряда. Йотированные гласные.  

• Твердые и мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных на письме.  

• Разделительный Ь и Ь — показатель мягкости согласных.  
• Разделительный Ъ и разделительный Ь знак.  

• Звонкие и глухие согласные. Правописание парных звонких и глухих согласных в корне слова.  

• Непроизносимые согласные в корне слова.  
• Фонематический анализ слов. 

II БЛОК  

Второй блок «Коррекция нарушений лексико-грамматического строя речи» предусматривает 

проведение работы по трем направлениям:  
1. совершенствование навыков словообразования;  

2. совершенствование навыков словоизменения;  

3. дифференциация частей речи.  
Совершенствование навыков словообразования  

Темы занятий:  

• Состав слова. Корень.  
• Однокоренные слова.  

• Сложные слова.  

• Образование слов с помощью суффиксов. Смысловая нагрузка суффиксов.  

• Образование слов с помощью приставок. Смысловая нагрузка приставок. Безударные гласные в 
приставках.  

• Предлоги и приставки.  

Совершенствование навыков словоизменения  
Темы занятий:  

• Имя существительное. Грамматическое и лексическое значение. Изменение существительных по 

числам и родам.  
• Предложно-падежные конструкции имен существительных.  

• Имя прилагательное. Грамматическое и лексическое значение. Изменение прилагательных по 

числам и родам.  

• Предложно-падежные конструкции имен прилагательных.  
• Глагол. Грамматическое и лексическое значение. Изменение глаголов по числам и временам.  

• Глагол. Согласование существительных и глаголов в роде и числе.  

• Глаголы совершенного и несовершенного вида.  
• Дифференциация частей речи. 

III БЛОК  

Совершенствование лексической стороны речи  

Темы занятий:  
• Слово и его лексическое значение. Многозначные слова.  

• Прямое и переносное значение слов.  

• Антонимы.  
• Синонимы.  

• Синонимы и антонимы.  

• Омонимы.  
• Словосочетание.  

• Словосочетание и фразеологические обороты.  

• Словосочетание и предложение. 

Принципы логопедической работы 
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Коррекционно-развивающая логопедическая работа по данной программе базируется на 

следующих основных принципах:  
1. принцип системности: коррекционный процесс предполагает воздействие на все компоненты, 

на все стороны речевой функциональной системы;  

2. принцип комплексности: коррекция данного речевого нарушения должна носить медико-

психолого-педагогический характер;  
3. этиопатогенетический принцип (принцип учета этиологии и патогенеза): в процессе коррекции 

необходимо учитывать причины и механизмы данного речевого нарушения;  

4. онтогенетический принцип (принцип учета закономерностей нормального хода речевого 
развития);  

5. принцип учета симптоматики и степени выраженности нарушений;  

6. принцип максимальной опоры на полимодальные афферентации, на возможно большее 
количество функциональных систем, на различные анализаторы;  

7. принцип деятельного подхода;  

8. принцип учета ведущей деятельности;  

9. принцип индивидуального подхода;  
10. принцип поэтапного формирования умственных действий;  

11. принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с учетом «зоны ближайшего 

развития»;  
12. принцип тесного сотрудничества с родителями;  

13. общедидактические принципы: научности, наглядности, доступности, сознательности) 

Планируемые результаты программы  

Личностные универсальные учебные действия 

У учащегося будут сформированы: 

становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения; 
развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к чтению и 

читательской деятельности; 

формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 
собственных информационных объектов и др.); 

развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности; 

ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

способность делиться чувствами, в том числе и негативными, в корректной форме, искать 

причины своих негативных чувств, объяснять, почему-то или иное высказывание собеседника 
вызывает раздражение или агрессию, предлагать способы выхода из конфликтных ситуаций; 

осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к своему 

здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;  
установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов человека, 

гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на улице, в 

окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в повседневной жизни; 

мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и 
духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики 

Учащийся получит возможность для формирования: 

внутренней позиции учащегося, понимания необходимости учения, преобладании учебно-
познавательных мотивов;  

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

понимания нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих людей; 
ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

осознания ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в общении речь;  

ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 
выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

установки на здоровый образ жизни, бережное отношение к материальным ценностям. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 
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овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной 

задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях; 
проявлять познавательную инициативу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения задачи; 

учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках 
информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках); 

выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме;  

контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить 
необходимые коррективы; 

оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и 

способы преодоления трудностей; 
адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
осуществлять контроль по результату и способу действия; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить  

коррективы по ходу его реализации. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 

самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе 
необходимую информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 

понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; переводить её в 

словесную форму; 
использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать цель 

чтения; 

воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов разных 
видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно содержание текста; 

анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 
ориентироваться на возможность решения задач разными способами; выбирать наиболее 

эффективный способ решения задачи; 

составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при решении 
задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, 
формулировать их; 

осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный материал 

(плакаты, презентацию); 
использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для решения 

учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения; 

осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 
осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение материала, 

как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и 
ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, 

точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему решению, 
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осуществлять взаимоконтроль; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнёром; 

Учащийся получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), 

аргументировать его; 
оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться 

учитывать в своей деятельности; 

строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи;  
контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты 

Учащийся научится 

находить в словах (в написанном и звучащем слове) орфограммы на изученные правила и 

обосновывать их написание;  

проверять написанное и находить свои ошибки в словах с изученными орфограммами;  
правильно писать слова с непроверяемыми написаниями по программе данного года обучения;  

производить количественный и позиционный анализ;  

обозначать мягкость согласных на письме;  
производить фонетический разбор слова;  

составлять слова из слогов, делить слова на слоги;  

правильно переносить слова;  

выделять ударный гласный звук и гласный слог;  
подбирать однокоренные слова разных частей речи с целью правильного написания слов с 

безударной гласной; звонкой, глухой, или непроизносимой согласной в корне;  

правильно оформлять предложение на письме;  
выделять предложение из текста, слова из предложения;  

определять количество и последовательность слов в предложении;  

составлять схемы предложений;  
дифференцировать части речи;  

выделять грамматическую основу простого двусоставного предложения;  

задавать вопросы к словам в предложении, устанавливать связь между словами в предложении;  

строить и употреблять предложно-падежные конструкции;  
разбирать по составу доступные слова;  

выделять два корня в сложных словах;  

образовывать имена существительные и имена прилагательные с помощью суффиксов и 
приставок, глаголы с помощью приставок;  

определять род, число, падеж имен существительных и имен прилагательных;  

определять число и время глаголов;  
согласовывать имена существительные и прилагательные;  

различать глаголы прошедшего времени по родам;  

различать конкретно-пространственные значения предлогов, уметь правильно употреблять их в 

устной и письменной речи; дифференцировать их от приставок, писать раздельно предлоги со 
словами;  

пользоваться различными схемами предлогов;  

объяснять значение слов;  
составлять предложения, в которых бы четко проявлялось каждое из значений многозначного 

слова;  

 подбирать к слову антонимы, синонимы;  

находить слова-омонимы;  
объяснять переносное значение словосочетаний и предложений;  

распознавать главное и зависимое слово в словосочетании;  

Учащийся получит возможность научиться 
использовать школьную терминологию, пользоваться понятиями «звук», «буква», «слог», «слово», 

«предложение», «глагол», «корень», «суффикс», «приставка», «окончание» и т.д.; 

пользоваться словарями различного типа (толковыми, орфографическими, 
словообразовательными, синонимов и др.); 

осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в письменной 

речи 
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Тематическое планирование  

программы коррекционно-развивающих логопедических занятий 

 

Развитие языкового анализа и синтеза  

Предложение. Слово.(Уточнение знаний о предложении; дифференциация понятий 

«предложение» и «слово»; развитие умения устанавливать грамматическую и смысловую связь 
между словами в предложении) 

Определение границ предложения. Оформление предложения на письме. (Развитие умения 

выделять предложения из потока речи, определять границы предложения на слух, при чтении; 
развитие умения применять правило обозначения границ предложения на письме, правильно 

выбирать знак в зависимости от типа предложения; демонстрация значимость правильного 

определения границ предложения; развитие умения слышать, чувствовать и пони- мать 
интонационную законченность предложения; привлечение внимания к правильному чтению текста с 

расстановкой пауз; развитие навыка выразительного чтения и произношения предложений, с 

интонацией, соответствующей знаку препинания; развитие умения замечать и исправлять ошибки) 

Главные члены предложения. Распространенные и нераспространенные предложения. 
(Уточнение знаний учащихся о главных членах предложения; развитие умения выделять 

грамматическую основу простого двусоставного предложения; развитие умения составлять схему 

простого предложения; определение главных членов предложения на слух; распространение простых 
предложений с опорой на схему и без нее) 

Второстепенные члены предложения. Смысловая и грамматическая связь слов в предложении. 

(Уточнение знаний учащихся о второстепенных членах предложения; развитие умения определять 

главные и второстепенные члены предложения; демонстрация значимость использования 
второстепенных членов предложения; развитие умения устанавливать связь слов в предложении; 

развитие умения распространять предложения, опираясь на схему и слова для справок; развитие 

умения построения грамматически правильных предложений) 
Количественный и последовательный анализ предложений на слова. (Развитие навыка анализа 

предложения, развитие умения определять количество и порядок слов в предложении; формирование 

представления о слове как о единице предложения; развитие умения составлять схемы предложения; 
развитие умения составлять предложения по схемам) 

Предлоги. Значение, правописание. (Уточнение представлений о предлоге, о роли предлогов в 

речи; развитие навыка раздельного написания предлогов; уточнение конкретно-пространственных 

значений предлогов на основе их графического изображения; развитие умения различать предлоги, 
правильно употреблять их в речи и на письме; развитие умения составлять предложения с 

предлогами) 

Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки.. (Дифференциация гласных и согласных звуков; 
дифференциация понятий «звук» и «буква»; уточнение представлений об отличительных признаках 

гласных и согласных звуков; развитие умения распознавать гласные и согласные звуки; развитие 

умения выделять гласные из слов) 
Слогообразующая роль гласных. Типы слогов. (Развитие умения определять количество слогов в 

слове, опираясь на количество гласных звуков; развитие умения выделять гласные из слов; уточнение 

представлений учащихся о слоге как о части слова; развитие умения дифференцировать различные 

типы слогов; развитие умения делить слово на слоги, опираясь на количество в них гласных звуков; 
развитие умения составлять из слогов слова различной слоговой структуры) 

Слоговой анализ и синтез слов различной слоговой структуры. (Развитие умения переносить слова 

с учетом правил переноса; закрепление представлений о делении слова на слоги; уточнение правил 
переноса слов; развитие умения определять слова, которые переносить нельзя) 

Правила переноса слов. 2 часа. (Развитие навыка деления слова на слоги, составления слова из 

слогов, определения количества слогов в слове; развитие умения переносить слова с учетом правил 

переноса) 
Ударение. Смысло-и форморазличительная роль ударения. (Уточнение представлений об 

особенностях ударного слога и роли ударения в речи; развитие умения дифференцировать ударные и 

безударные гласные звуки в слове; развитие умения выделять ударный гласный на фоне слова, 
ударный слог в словах различной звукослоговой структуры; развитие умения узнавать слово по его 

слого-ритмической схеме; смыслоразличительная роль ударения; (например слова: замок — замок)) 

Ударные и безударные гласные в слове. Правописание слов с проверяемыми и непроверяемыми 
безударными гласными в корне слова. (Уточнение представлений о правописании проверяемых 

безударных гласных в корне слова; формирование навыка правописания слов с проверяемыми 

безударными гласными в корне слова; дифференциация ударных и безударных гласных; уточнение 

знаний о способах проверки безударных гласных в корне слова путем подбора родственных слов и 
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путем изменения формы слова; формирование навыка работы по алгоритму проверки безударной 

гласной в корне слова; развитие орфографической зоркости; уточнение представлений о 
правописании непроверяемых безударных гласных в корне слова; развитие умения выделять, 

распознавать ударные и безударные гласные в слове) 

Проверочный тест (Уточнение представлений о соответствии звука и буквы в ударном слоге и их 

возможном несоответствии в безударном слоге; развитие умения распознавать слова с поверяемыми 
безударными гласными и с непроверяемыми безударными гласными в корне слова; закрепление 

представлений о правописании слов с проверяемыми безударными гласными в корне слова; 

уточнение представлений о единообразном написании корня в родственных словах; формирование 
умения запоминать словарные слова; развитие навыка работы по алгоритму проверки безударной 

гласной в корне слова) 

Гласные I и II ряда. Йотированные гласные.. (Формирование представления о различии между 
«звуком» и «буквой»; дифференциация гласных 1-го и 2-го ряда; уточнение представлений об 

образовании гласных 2-го ряда (йотированных гласных: е, е, ю, я), об обозначении этими буквами 

двух звуков; уточнение представлений об обозначении мягкости согласных на письме буквами е, е, 

ю, я, и) 
Твердые и мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных на письме гласными 2-го ряда  

 (Развитие умения дифференцировать твердые и мягкие согласные; уточнение представлений о 

способах обозначения мягкости согласных на письме: гласными буквами 2-го ряда (е, е, я, ю, и) и 
буквой Ь; развитие навыка обозначения мягкости согласных на письме гласными второго ряда) 

Твердые и мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных на письме мягким знаком. 

(Развитие умения дифференцировать твердые и мягкие согласные; обобщение представлений 

учащихся о способах обозначения на письме мягкости согласных звуков; формирование 
представление о роли мягкого знака как показателя мягкости и о его смыслоразличительной роли; 

развитие умения обозначать мягкость согласных в конце и в середине слова при помощи Ь) 

Разделительный Ь и Ь — показатель мягкости согласных. (Развитие умения различать Ь – 
показатель мягкости согласных на письме и разделительный Ь; уточнение представлений о 

разделительном Ь и Ь — показателе мягкости; формирование умения соотносить произношение слова 

и его написание; развитие умения образовывать существительные множественного числа, 
притяжательные прилагательные; развитие умения правильно переносить слова с Ь) 

Разделительный Ъ и разделительный Ь знак. (Развитие умения различать разделительные Ь и Ъ 

знаки; обобщение знаний о правописании разделительного Ь и разделительного Ъ; формирование 

умения соотносить произношение слова и его написание; развитие умения образовывать слова при 
помощи приставок; активизация и обогащение словарного запаса учащихся) 

Звонкие и глухие согласные. Правописание парных звонких и глухих согласных в корне слова. 

(Уточнение представлений о глухих и звонких согласных; дифференциация звонких и глухих 
согласных; уточнение представлений о парных согласных по звонкости–глухости; уточнение знаний 

о правописании слов с парными глухими и звонкими согласными в корне слова; развитие умения 

распознавать в словах согласные, которые нужно проверять; формирование умения подбирать 
проверочные слова; уточнение представлений о единообразном написании корня в однокоренных 

словах) 

Непроизносимые согласные в корне слова. (Развитие умения проверять слова с непроизносимыми 

согласными, используя алгоритм проверки непроизносимых согласных в корне слова; развитие 
умения осознанно подбирать проверочное слово и обосновывать написание проверяемого; 

обобщение знаний учащихся об орфограммах в корне слова) 

Фонематический анализ слов. (Развитие фонематического анализа, синтеза, представлений; 
Формирование навыка фонематического разбора слов по алгоритму) 

Проверочная работа по всему блоку. (Проверка усвоения знаний учащимися по I блоку 

программы; формирование навыка применения полученных знаний; развитие орфографической 

зоркости; повышение уровня самостоятельности и самоконтроля) 
 

Коррекция нарушений лексико-грамматического строя Состав слова. Корень. (Развитие навыка 

морфемного анализа; развитие умения выделять в словах корень) 
Родственные (однокоренные) слова.. (Уточнение понятия «родственные слова» и представлений о 

двух признаках родственных слов; развитие умения осуществлять подбор родственных слов с опорой 

на сходство значений и общность буквенного состава; уточнение представлений о единообразном 
написании корня в родственных словах; развитие умения проводить дифференциацию разных 

«гнезд» родственных слов, осуществлять подбор слов с корнями-омонимами (гора — горе); 

активизация словарного запаса учащихся в процессе подбора родственных слов) 

Сложные слова. (Уточнение знаний о сложных словах; развитие умения находить и выделять два 
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корня в сложных словах; развитие умения образовывать сложные слова путем сложения двух основ 

при помощи соединительных гласных и без соединительных гласных) 
Образование слов с помощью суффиксов. Смысловая нагрузка суффиксов. (Уточнение знаний 

учащихся о суффиксе как о части слова и его роли в речи; формирование навыка словообразования 

при помощи суффиксов; образование названий детенышей животных, профессий и т.д. с помощью 

суффиксов; правописание гласных в суффиксах с уменьшительно-ласкательным значением (-ек , -ик , 
-очк, -еньк)) 

Образование слов с помощью приставок. Смысловая нагрузка приставок. Безударные гласные в 

приставках. (Уточнение знаний учащихся о приставке как о части слова и ее роли в речи; 
формирование навыка словообразования при помощи приставок; развитие умения находить и 

выделять приставки в словах; развитие умения различать смысловую нагрузку приставок; 

правописание безударных гласных в приставках; разбор слова по составу) 
Предлоги и приставки. (Дифференциация приставок и предлогов; уточнение знаний учащихся о 

правописании предлогов и приставок; развитие умения правильно использовать приставки и 

предлоги в речи) 

Имя существительное. Изменение существительных по числам и родам. (Уточнение знаний 
учащихся по теме «Имя существительное»; грамматическое и лексическое значение имен 

существительных; развитие умения определять род и число имен существительных; изменение имен 

существительных по числам; развитие умения определять существительные, употребляемые только в 
единственном или только во множественном числе; уточнение правила постановки Ь после шипящих 

у имен существительных) 

Предложно-падежные конструкции имен существительных. (Уточнение знаний учащихся по 

теме «Склонение имен существительных»; развитие умения определять род, число и склонение 
существительных; уточнение правила правописания окончаний существительных в косвенных 

падежах; формирование навыка правописания безударных окончаний существительных 1, 2 и 3 

склонения) 
Имя прилагательное. Изменение прилагательных по числам и родам. (Уточнение знаний учащихся 

по теме «Имя прилагательное»; грамматическое и лексическое значение имен прилагательных; 

развитие умения определять род и число прилагательных; развитие умения изменять прилагательные 
по числам и родам) 

Предложно-падежные конструкции имен прилагательных. (Развитие умения согласовывать 

имена существительные и имена прилагательные в числе, роде и падеже; правописание безударных 

окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе) 
Глагол. Грамматическое и лексическое значение. Изменение глаголов по числам и временам. 

(Уточнение знаний учащихся по теме «Глагол»; грамматическое и лексическое значение глагола; 

формирование представления об изменении глаголов по временам и числам; развитие умения 
определять время и число глагола; развитие умения изменять глаголы по числам и временам; 

развитие умения находить в тексте глаголы настоящего, прошедшего и будущего времени) 

Глагол. Согласование существительных и глаголов в роде и числе. (Развитие умения правильно 
согласовывать существительные и глаголы прошедшего времени в роде и числе; развитие умения 

образовывать глаголы прошедшего времени; развитие навыка правописания окончаний глаголов 

прошедшего времени) 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. (Грамматическое и лексическое значение глаголов 
совершенного и несовершенного вида; дифференциация глаголов совершенного и несовершенного 

вида) 

Дифференциация частей речи. (Дифференциация имен существительных, имен прилагательных и 
глаголов; обобщение, систематизация, закрепление знаний учащихся о частях речи; развитие умения 

определять, к какой части речи относится слово; развитие умения преобразовывать слова одной части 

речи в другую) 

Проверочная работа по всему блоку. (Проверка усвоения знаний учащимися по II блоку 
программы; формирование навыка применения полученных знаний; развитие орфографической 

зоркости; повышение уровня самостоятельности и самоконтроля) 

 

Развитие лексико-грамматического строя  

Слово и его лексическое значение. Многозначные слова. (Уточнение знаний учащихся о 

лексическом значении слова, о многозначности слов; формирование у учащихся представления о том, 
что многозначными могут быть слова, относящиеся к различным частям речи; расширение и 

обогащение словарного запаса, развитие языкового чутья, памяти, связной речи) 

Прямое и переносное значение слов. (Уточнение знаний учащихся о прямом и переносном 

значении слова; развитие умения различать прямое и переносное значение слов; развитие умения 
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находить в тексте слова с переносным значением) 

Антонимы. (Уточнение знаний учащихся об антонимах; формирование умения находить в тексте 
слова с противоположным значением; развитие умения самостоятельно подбирать антоним к 

заданному слову; расширение и обогащение словарного запаса путем введения в речь антонимов) 

Синонимы. (Уточнение знаний учащихся о синонимах; развитие коммуникативных навыков путем 

введения в речь синонимов как средства выразительности и точности речи; активизация и 
обогащение словарного запаса учащихся; формирование умения распознавать синонимы в тексте; 

развитие умения отбирать синонимы из ряда слов; развитие умения самостоятельно подбирать 

синонимы к заданным словам) 
Синонимы и антонимы. (Дифференциация синонимов и антонимов; закрепление знаний о 

синонимах и антонимах; расширение и обогащение словарного запаса учащихся путем введения в 

речь синонимов и антонимов) 
Омонимы. (Уточнение знаний учащихся об омонимах; формирование понимания того, что 

значения слов-омонимов не связаны между собой, как это наблюдается у многозначных слов; 

дифференциация омонимов и многозначных слов; формирование понимания важности различения 

значений слов-омонимов; расширение и обогащение словарного запаса учащихся путем введения в 
речь омонимов; демонстрация на примере различных шуточных стихов и каламбуров возможности 

использования омонимов для обогащения речи) 

Словосочетание. (Уточнение представлений о словосочетании; развитие умения устанавливать 
связь слов в словосочетании; развитие умения различать словосочетание, слово и группу слов, 

которая не составляет словосочетания; развитие умения составлять словосочетание из данных слов) 

Словосочетание и фразеологические обороты. (Уточнение представлений о фразеологических 

оборотах; развитие умения объяснять лексическое значение фразеологических оборотов) 
Словосочетание и предложение. (Дифференциация словосочетаний и предложений; развитие 

умения различать и сравнивать предложение, словосочетание и группу слов, которая не составляет 

ни предложения, ни словосочетания; формирование умения составлять словосочетания и 
предложения; формирование умения находить в предложении словосочетания) 

Проверочная работа по всему блоку. (Проверка усвоения знаний учащимися по III блоку 

программы; формирование навыка применения полученных знаний; развитие орфографической 
зоркости; повышение уровня самостоятельности и самоконтроля) 

Подходы к оцениванию планируемых результатов обучения 

Диагностика  

Стартовая диагностика устной речи, письма и чтения проводится в начале учебного года. Итоговая 
диагностика проводится в конце учебного года и предполагает анализ итоговых проверочных работ, 

списывания и итоговых диктантов.  

Формы контроля  
Одно из важнейших дидактических условий, обеспечивающих усвоение знаний, — 

систематические текущие и тематические проверки, с помощью которых учитель-логопед оценивает 

степень усвоения материала детьми. Текущий контроль осуществляется в виде регулярной проверки 
тетрадей для логопедических занятий, устного опроса в начале и конце урока, анализа классных и 

домашних работ, в ходе выполнения заданий на занятии, экспресс-проверок, тестов. Тематический 

контроль предполагает проверку усвоения материала по каждой значимой теме. Проверочные работы 

после прохождения определенных тем и разделов программы позволяют определить степень 
усвоения пройденного материала учениками, и, в случае необходимости, внести коррективы в 

тематическое планирование и распределение часов. Итоговый контроль проводится в конце учебного 

года и предназначен для проверки усвоения программного материала и мониторинга специфических 
ошибок в письменных работах учащихся. Формы итогового контроля: диктант, списывание, анализ 

итоговых классных контрольных работ.  

Рефлексия  

В конце занятия обязательно проводится подведение итогов занятия, оценка деятельности 
учащихся (поощрение успевающих, ободрение отстающих), а также рефлексия, так как очень важно 

развивать у учащихся умение самостоятельно оценивать результаты своей деятельности. Логопед 

просит каждого ученика проанализировать работу на занятии по заданным критериям (отметить 
самое интересное, самое легкое и самое трудное задание, обвести смайлик определенного вида 

(возможно введение других условных обозначений), написать несколько слов о своей работе и т.д.) 

Ученик (по желанию) может прокомментировать свою работу на уроке, сделать вывод о причинах 
неуспеха (недостаточное старание, невнимательность и пр.), что воспитывает чувство 

ответственности, стремление преодолеть возникшие трудности, формирует адекватную реакцию на 

неуспех. Анализ причин неудач позволяет ребенку учиться делать выводы, контролировать свои 

действия, прилагать усилия для преодоления возникших трудностей, осознавать свои возможности. 
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Для проведения занятий используются различный учебно-наглядный материал (специально 

изготовленные плакаты, схемы, символы, условные обозначения, таблицы, памятки, алгоритмы, 
карточки с заданиями, учебная литература, словари различного типа (орфографические, толковые, 

словообразовательные, синонимов, антонимов), раздаточный материал, дидактические игры и 

пособия, кроссворды, ребусы, изографы, предметные и сюжетные картинки, цифровые и буквенные 

ряды, индивидуальные зеркала, песочные часы, мячи, классная доска, магнитная доска, фланелеграф, 
рабочие тетради и тетради для проверочных работ, ручки разных цветов, простые и цветные 

карандаши, цветные мелки и т.д.) и средства ИКТ (ПК, проектор, интерактивные доски и т.д.), 

цифровые образовательные ресурсы (учебно-демонстрационные материалы, тренажеры, 
тестирующие программы и т.д.). 

 

Программа   коррекционно – развивающих занятий по дефектологии 

основного общего образования для 

 обучающихся с задержкой психического развития  

 

Курс «Дефектологические занятия» включен в АООП ООО ЗПР на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Дети с ЗПР не могут освоить программу основного общего образования в том же объеме и 

темпе, что их нормативно  развивающиеся сверстники.   

У обучающихся с ЗПР существует ряд специфических особенностей в их личности, 

познавательной, эмоционально-волевой сфере и поведении. 

Особенности развития ВПФ у учащихся 

Учебная деятельность – затруднена целенаправленная активность по усвоению знаний, 

приобретению умений и навыков самостоятельно учиться, включая умения анализировать и 

планировать предстоящую работу, контролировать и оценивать ее выполнение. 

Чтение. Процесс формирования навыков чтения у учащихся своеобразен. Слабая техника 

чтения, нарушению осознанности чтения. 

При письме. Особенности усвоения грамматики и правописания заключаются в 

следующем: механическое заучивание определений или правил, их фрагментарное усвоение, 

замена сложного правила простым, смешение грамматических понятий и орфографических 

правил, быстрое забывание материала, неумение применять полученные знания на практике. 

Овладение даже элементарными математическими понятиями требуют от ребенка 

достаточно высокого уровня развития таких процессов логического мышления, как анализ, 

синтез, обобщение, сравнение. Дети с задержкой психического развития плохо 

ориентируются в задаче, теряются, встречаясь с трудностями, не проверяют результаты 

своих действий, не соотносят их с образцами. 

Нарушения деятельности анализаторов. Сенсорная сфера (ощущения, восприятия), как 

правило, оказывается очень нарушенной. Отстает развитие зрительного, слухового, 

тактильного и других анализаторов. 

Нарушение обобщенности и замедленный темп. Отмечается узость объема и трудности 

восприятия пространства и времени. 

Восприятие неразрывно связано с мышлением. Все функции мышления недостаточно 

сформированы у детей с задержкой психического развития и имеют своеобразные черты. 

У детей с задержкой психического развития страдает внимание: малая устойчивость, 

трудности распределения, замедленная переключаемость, сужение объема. Сильно страдает 

непроизвольное внимание. Произвольное - нецеленаправленно. 

Особенности восприятия и осмысления неразрывно связаны с особенностями памяти. У 

детей с ЗПР процессы запоминания, сохранения и воспроизведения имеют специфические 

особенности. Память у данных детей характеризуется сужением объема, замедленным 

темпом, недостаточной осмысленностью и последовательностью. 

Речь. Страдают все стороны речи: фонетическая, лексическая, грамматическая. 

Отмечаются трудности восприятия и понимания речи. Речь бедна, маловыразительна и 

монотонна, нет логических ударений.   

Детям, имеющим задержку психического развития свойственно нарушение эмоционально-

волевой сферы и личности в целом.  

Вывод: все отличительные особенности психической деятельности детей с задержкой 



35 
 

психического развития, носят стойкий характер, поскольку являются результатом 

органических поражений на разных этапах развития. Указанные недостатки могут быть 

скорректированы в процессе специальных занятий. 

2. Цели и задачи программы 

Цель программы: диагностика, развитие и коррекция высших психических функций 

учащихся с задержкой психического развития, как основы для формирования учебных 

навыков. Создание условий для преодоления трудностей обучения школьников, исходя из 

структуры их нарушений, познавательных потребностей и возможностей. 

Задачи: 

1. Осуществление комплексной диагностики и определение путей коррекции, наблюдение 

за динамикой психического развития в условиях коррекционной работы. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы в 

соответствии с программным содержанием. 

3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов учащихся. 

Пути реализации программы: 

1. Изучение уровня развития высших психических функций учащихся. 

2. Подбор необходимого инструментария. 

3. Планирование, организация работы. 

4. Мониторинг результатов работы. 

5. Регуляция и корректировка работы. 

3. Организация работы. 

Методы и формы реализации программы: 

1. Индивидуальные занятия. 

2. Наглядные и практические. 

3. Арт-методы. 

4. Игротерапия. 

Условия реализации программы 

По результатам обследования каждому обучающемуся с учетом его индивидуальных 

особенностей и возможностей рассчитаны часы индивидуальных занятий. 

Продолжительность занятия рассчитана на 30 минут (по каждому разделу). 

Структура занятия. 

1.Организационный момент. Эмоционально-психологический настрой. 

2. Введение в деятельность. Активизация познавательной деятельности. 

3. Основная часть. Коррекционные упражнения и задания. 

4. Итог. Рефлексия. 

Диагностический раздел 

При обследовании детей необходимо ознакомиться с соответствующей медицинской и 

педагогической документацией. 

Анализ полученных данных позволяет проводить обследование ребенка с учетом его 

индивидуальных возможностей и особенностей. В процессе диагностики следует обращать 

внимание на ряд общих моментов. 

Понимание инструкции и цели задания. Перед предъявлением ребенку любого задания 

дается инструкция. Важно выявить, какого типа инструкция понятна детям: устная; устная, 

сопровождаемая наглядным показом; невербальная, письменная. 

Характер деятельности при выполнении заданий. Нужно установить, выполняет ли 

ребенок задание с интересом или формально и обратить внимание на степень стойкости 

возникшего интереса. Важно выяснить, насколько целенаправленно выполняется 

предложенная ребенку работа.  Недостатки могут выражаться в бессистемности, 

хаотичности всей деятельности или «соскальзывании» с правильно начатого решения. 

 Необходимо обращать внимание на то, какими способами ребенок решает предложенные 

ему задачи.  

Важно выявить, насколько сосредоточенно работает ребенок и какова его 

работоспособность. Нужно определить, что больше влияет на характер деятельности: 

неумение сосредоточиться или быстрая истощаемость.   
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Важным качеством деятельности является способность ребенка осуществлять контроль на 

каждом этапе выполнения задания, а также волевые усилия, которые требуются от него при 

решении поставленной задачи. 

Общая эмоциональная реакция на факт обследования. Безразличное отношение к факту 

обследования встречается очень часто. Некоторые дети проявляют повышенную эйфорию. 

Подобное поведение может быть симптомом психического заболевания и должно 

настораживать. Такие дети должны стать объектом особого внимания. 

 

Практический диагностический материал 

Для исследования внимания. 

1. Бланки «Корректурных проб». 

2. Таблицы Шульте. 

3. Таблицы, на которых изображены предметы с недостающими деталями. 

Для исследования восприятия. 

1. Таблицы с изображением контура, силуэта, частей знакомых предметов. 

«Зашумленные» изображения. 

2. Доски Сегена разных вариантов сложности. 

3. Кубики Коса. 

4. Таблицы с изображением предметов, которые следует дорисовать 

5. Набор предметных картинок, разрезанных на несколько частей. 

6. Картинки для определения правой и левой сторон, понятия «верх» и «низ», 

«посередине». 

Для исследования мышления. 

1. Таблицы с изображением предметов, один из которых не подходит по тем или иным 

признакам. 

2. Таблицы с заданиями на исключение понятия. 

3. Таблицы с логическими задачами и поиском закономерностей. 

4. Бланки к методике «Выделение существенных признаков». 

5. Бланки к методике «Простые аналогии», «Сложные аналогии». 

6. Таблицы с пословицами и поговорками. 

7. Сюжетные картинки для сравнения. Таблицы с заданиями на сравнение слов-понятий. 

8. Набор сюжетных картинок разной степени сложности. 

9. Таблицы с текстами разной сложности. 

10. Набор карточек с изображением предметов разных родовых категорий для 

исследования операции классификации. 

11.  Таблицы с загадками. 

12. Бланки со словами для исследования ассоциаций. 

Для исследования памяти. 

1. Таблицы с изображением знакомых предметов для запоминания. 

2. Бланки к методике для запоминания 10 слов. 

3. Картинки для запоминания слов с изображением предметов. 

4. Бланки с текстами для воспроизведения. 

Познавательные процессы. Восприятие. 

Развитие восприятия различной модальности: зрительное предметное восприятие, 

восприятие пространства и пространственных отношений предметов, дифференцированный 

процесс звукоразличения, тактильное восприятие предметов – создает основу для 

обобщенного и дифференцированного восприятия и для формирования образов реального 

предметного мира, создает ту первичную базу, на которой начинает формироваться речь. 

Исследуются процессы: 

1.Зрительно-предметного восприятия: 

Узнавание предметов и изображений предметов на картинке. 

Узнавание «зашумленных» предметных картинок. 

Узнавание символических изображений, геометрических фигур, букв. 

Узнавание цвета. 

Узнавание пальцев рук. 
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2.Акустического восприятия: 

Оценка ритмов. 

Воспроизведение ритмов. 

Узнавание шумов. 

3.Кожно-кинестетического восприятия: 

Узнавание предмета на ощупь. 

Познавательные процессы. Память. 

Здесь исследуются общая и специальные виды памяти: зрительная, слухоречевая, 

двигательная, зрительно-предметная память. 

Познавательные процессы. Внимание. 

Очень важно исследовать произвольный и непроизвольный процесс внимания ребенка, 

способность к концентрации и переключению, к распределению внимания. 

Речь и речевые процессы.  Обследование начинается с изучения общей коммуникативной 

функции речи: понимания обращенной речи и невербальных средств – жестов, мимики, 

интонации педагога, спонтанной устной и диалогической речи. Затем исследуются 

импрессивная и экспрессивная  речь. После этого исследуются произвольные формы устной 

речи – повторение, называние предметов и действий, составление предложений по 

картинкам, ответы на вопросы, пересказ сюжетных картинок. Исследование импрессивной 

речи начинается с обследования фонематического речевого слуха. Исследование понимания 

речи начинается с обязательной последовательностью от целого к части (понимание текста, 

фразы, слов). 

           Содержание программы учебного курса 

Основные направления коррекционной работы: 

1. Коррекция переключаемости и распределения внимания. 

2. Коррекция логического мышления, зрительной и вербальной памяти. 

3. Коррекция слухового и зрительного восприятия. 

4. Коррекция произвольного внимания. 

5. Коррекция мелкой моторики. 

6. Развитие самостоятельности, аккуратности. 

Программа включает в себя 6 разделов, каждый из которых представляет собой 

самостоятельную часть в развитии общеучебных навыков по предметам и соответствуют 

элементам программного материала. 

№1. Диагностика развития ВПФ. На этом этапе осуществляется обследование развития 

ВПФ с использованием различного диагностического инструментария. На этом этапе 

осуществляется знакомство с учащимися, определение основных проблем развития и путей 

решения этих проблем. 

№2. Развитие ВПФ посредством изучения программного материала по русскому языку. В 

процессе работы с программным грамматическим материалом развиваются фонематический 

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

задания носят коррекционный характер и подобраны с учетом возрастных особенностей и 

уровнем развития учащихся данного класса. 

№3. Развитие ВПФ посредством изучения программного материала по математике. 

Развитие математических знаний и умений в объеме программы. Через призму 

математических заданий происходит развитие мыслительной деятельности и познавательной 

активности, внимания и самоконтроля. 

№4. Мониторинг развития ВПФ. Проводится повторное тестирование учащихся и 

сравнение результатов. Определяется эффективность коррекционной работы. 

 
 Требования к знаниям и умениям учащихся 

По итогам освоения рабочей программы учащиеся должны: 

Знать Уметь ВПФ 

Стороны «право, 

лево, верх, низ, 

центр». Буквы е, ё, 

ю, я и звуки, 

которые они 

Ориентирование на листе бумаги и в 

пространстве. Выполнять манипуляции с 

мелкими предметами. 

Проводить звуко-буквенный анализ. 

Развитие пространственных и временных 

представлений, мелкой моторики и точных 

движений, глазомера, зрительной памяти и 

внимания. Развитие фонематического слуха. 
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обозначают 

Слово Состав слова. Корень и однокоренные слова. 

Окончание, приставка, суффикс. Разделительный 

Ъ после приставок. 

Развитие восприятия и зрительной памяти. 

Развитие логического мышления посредством 

завершения логических цепочек слов, устной 

и письменной речи. 

Части речи Различать части речи по вопросам, изменять 

имена существительные 

Развитие диалогической и монологической 

речи, дикции; слуховой памяти и 

воспроизведения,  внимания. Развитие 

мышления,  умения выделять главное и 

сравнивать. 

Виды предложений Определять границы предложения, главные и 

второстепенные члены предложения. Определять 

вид предложения. Составлять предложения. 

Соотносить картинку с названием. Писать 

предложения и короткие стихотворения по 
памяти. 

Развитие восприятия и зрительной памяти. 

Развитие фонематического слуха. Развитие 

логического мышления посредством 

завершения логических цепочек слов, устной 

и письменной речи. 

Правописание слов 

с парными 

согласными 

Подбирать проверочные слова с парными по 

звонкости-глухости согласными. 

Развитие восприятия и зрительной памяти. 

Развитие фонематического слуха. Развитие 

логического мышления посредством 

завершения логических цепочек слов, устной 

и письменной речи. 

Правописание 

безударных 

гласных в корне 

слова. 

Подбирать проверочные слова с безударными 

гласными. 

Развитие восприятия и зрительной памяти. 

Развитие фонематического слуха. Развитие 

логического мышления посредством 

завершения логических цепочек слов, устной 

и письменной речи. 

Сложение и 

вычитание с 

переходом через 

десяток 

Выполнять операции сложения и вычитания в 

пределах 100, устные вычисления по 5, 

соблюдать порядок выполнения действий в 

выражения 

Развитие и коррекция умения анализировать, 

синтезировать, 

сравнивать, абстрагировать, 

конкретизировать, обобщать. 
Развитие активности и внимания через 

устный счёт с элементами игры 

Единицы 

измерения 

Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении мерами длины и стоимости. Замены 

мер. Меры времени. 

Развитие и коррекция умения анализировать, 

синтезировать, 

сравнивать, абстрагировать, 

конкретизировать, обобщать. 

Развитие активности и внимания через 

устный счёт с элементами игры 

Геометрический 

материал 

Различать линии, углы, треугольники по видам, 

рассчитывать периметр квадрата и 

прямоугольника. 

Развитие и коррекция умения анализировать, 

синтезировать, 

сравнивать, абстрагировать, 

конкретизировать, обобщать. 

Развитие пространственных представлений, 

мелкой моторики и точных движений, 

глазомера. 

Сложение и 
вычитание в 

пределах 100 

Решение уравнений. Сложение и вычитание с 
переходом через разряд 

Развитие и коррекция умения анализировать, 
синтезировать, 

сравнивать, абстрагировать, 

конкретизировать, обобщать. 

Развитие активности и внимания через 

устный счёт с элементами игры. 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 1000 

Округлять до десятков и сотен. Решение 

уравнений. Сложение и вычитание круглых сотен 

и десятков, без перехода и с переходом через 

разряд 

Развитие и коррекция умения анализировать, 

синтезировать, 

сравнивать, абстрагировать, 

конкретизировать, обобщать. 

Развитие активности и внимания через 

устный счёт с элементами игры 

Обыкновенные 

дроби 

Отличать правильные и неправильные дроби, 

сравнивать и преобразовывать. 

Развитие и коррекция умения анализировать, 

синтезировать, 

сравнивать, абстрагировать, 

конкретизировать, обобщать. 
Развитие активности и внимания через 

устный счёт с элементами игры 

Умножение и 

деление 

Умножать и делить круглые десятки и сотни, на 

однозначное число. Умножать и делить 

Развитие и коррекция умения анализировать, 

синтезировать, 
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двухзначных и 

трехзначных чисел 

двухзначные и трехзначные числа без перехода и 

с переходом через разряд 

сравнивать, абстрагировать, 

конкретизировать, обобщать. 

Развитие активности и внимания через 

устный счёт с элементами игры 

 

Программа 

коррекционно-развивающих занятий педагога-психолога 

 

Психологическая помощь является одной из составных частей комплексного 

психолого-медико-педагогического и социального сопровождения школьников с ЗПР. 

Индивидуальная психологическая коррекция является одним из важных звеньев в системе 

психологической помощи учащимся с ЗПР вариант 

Задачи деятельности педагога-психолога: выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; помощь в адаптации; формирование учебно-

познавательной мотивации; коррекция эмоционально-волевой и эмоционально-личностной 

сфер; преодоление трудностей школьного обучения на уровне основного общего образования; 

формирование социально значимых качеств личности и социально одобряемых норм 

поведения; развитие функций программирования и самоконтроля; развитие произвольной 

регуляции деятельности; учет динамики становления психических процессов; профилактика 

девиантного поведения;  создание благоприятной атмосферы в ученическом коллективе; 

снижение школьной и личностной тревожности; формирование установок на здоровый образ 

жизни; развитие позитивного настроя в общении со сверстниками, стремление к 

сотрудничеству; формирование положительного образа своего «Я». 

Основные используемые методы: наблюдение, беседы, тестовая диагностика, 

тренинги. 

Рабочая программа педагога-психолога включает: 

1. Диагностический этап – проведение комплексной диагностики, включающей 

выявление особенностей эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной сфер и пр. 

2. Основной этап коррекционной работы. 

3. Мониторинг интеллектуальных и личностных качеств обучающегося. 

Мониторинг достижения планируемых результатов освоения Программы 

целесообразно осуществлять 2 раза в год: по итогам 1-го и 2-го полугодия. Итоговая оценка 

включает описание психологических характеристик личности обучающихся с ЗПР.  

Структура рабочей программы отражает все направления деятельности педагога-

психолога в образовательной организации.  

 

Программа психологического сопровождения обучающихся 5-х классов / 1 год 

обучения в период адаптации 
Переход из начальной школы на уровень основного общего образования - особый 

этап в жизни обучающихся с ЗПР, связанный с изменениями  условий обучения: 

увеличением количества учебных предметов, появлением новых учителей, усложнением 

содержания учебного материала, увеличением объема учебой нагрузки, возрастанием 

требований. В это время у большинства пятиклассников повышается тревожность, 

снижается успеваемость, появляются проблемы в поведении, межличностном общении.  

Программа психологического сопровождения обучающихся 5-х классов в период 

адаптации направлена на снижение уровня тревожности, овладение умением пользоваться 

поддержкой окружающих, оказывать помощь другим, видеть свои сильные и слабые 

стороны, принимать себя.  

Задачи программы: 

1. Повышение уровня психологической адаптированности обучающихся с ЗПР;  

2. Обогащение и познание своего эмоционального мира;  

3. Развитие навыков взаимодействия с другими людьми;  

4. Формирование адекватного представления о себе;  

5. Обучение приемам саморегуляции.  

Планируемые результаты: повышение уровня адаптированности обучающихся; 

повышение уровня психологической культуры обучающихся; стабилизация 
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психоэмоционального состояния обучающихся; расширение поведенческого репертуара.  

 

 

Основные этапы психологической коррекции:   
Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

- Первичная психологическая диагностика.  

- Коррекционно-развивающий блок. 

- Итоговая диагностика. 

 

Структура коррекционно-развивающих занятий:  
Все занятия имеют гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных 

особенностей ребёнка и степени выраженности дефекта. Формы работы определяются 

целями занятий, для которых характерно сочетание как традиционных приемов и методов, 

так и инновационных технологий. 

Настроение ребёнка, его психологическое состояние в конкретные моменты могут 

стать причиной варьирования методов, приемов и структуры занятий. 

Структура коррекционно-развивающего занятия: 

1. Ритуал приветствия. Позволяет сплачивать детей, создавать атмосферу 

группового доверия и принятия. Ритуал может быть придуман самой группой. 

2. Разминка - воздействие на эмоциональное состояние детей, уровень их 

активности. (Психогимнастика, музыкотерапия, пальчиковые игры).Разминка выполняет 

важную функцию настройки на продуктивную групповую деятельность. Она 

проводится не только в начале занятия, но и между отдельными упражнениями. 

Разминочные упражнения позволяют активизировать детей, поднять их настроение; или, 

напротив, направлены на снятие эмоционального возбуждения. 

3. Основное содержание занятия 

- совокупность психотехнических упражнений и приемов, направленных на решение 

задач данного занятия. Приоритет отдается многофункциональным техникам, направленным 

одновременно на развитие познавательных процессов, формирование социальных навыков, 

динамическое развитие ребёнка, группы. 

Важен порядок предъявления упражнений и их общее количество. 

Последовательность предполагает чередование деятельности, смену психофизического 

состояния ребенка: от подвижного к спокойному, от интеллектуальной игры к релаксационной 

технике. Упражнения располагаются в порядке от сложного к простому 

(с учетом утомления детей). 

4. Рефлексия занятия - оценка занятия. Арт-терапия, беседы. Две оценки: 

эмоциональное отреагирование (понравилось - не понравилось, было хорошо - было плохо 

и почему) и осмысление (почему это важно, зачем мы это делали). 

 

Форма работы: индивидуальная, групповая. 

Основные методы и приемы: словесные, наглядные, практические. 

Основные виды деятельности учащихся:  
- игровая деятельность;  

- познавательная деятельность;  

- практическая деятельность.  

 

Эффективность программы.   

Реализация коррекционной программы для детей дает предпосылки для эффективной 

адаптации ребенка к миру. Происходит настройка ребенка к активному контакту с 

окружающим миром. Ребенок будет чувствовать безопасность и эмоциональный комфорт, а 

значит, будет происходить коррекция поведения.   

Работа с родителями:  В программе предусмотрены не только совместные детско-

родительские консультации, но и в течение всего периода проводится работа с родителями 

посредством психодиагностических методик, домашних заданий и последующим 

обсуждением с целью:  
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1. Повышения общей сензитивности к ребенку, его проблемам. 

2. Расширение возможностей понимания родителями своего ребенка, улучшение 

рефлексии, родительских взаимоотношений с ребенком.  

3.  Активизации коммуникаций в семье.   

 

Работа с педагогами:   

1. Повышение компетентности при работе с учащимися с ЗПР вариант 7.1.   

2. Методические рекомендации по разработке интегрированных уроков.   

3. Умение пользоваться простыми диагностическими методиками и применение 

мотивационных игр и упражнений.  

 

 Работа с учащимися с ЗПР   

1. Развитие интеллектуальных способностей через специально организованные занятия.   

2. Оптимизация учебной деятельности ребенка с ОВЗ посредством сопровождения.   

3. Снижение уровня стресса и психоэмоционального напряжения с помощью 

психотерапевтических методов.   

 

Формирование УУД:   

Данная программа позволяет формировать следующие универсальные учебные действия 

(УУД):   

Личностные – понимает значение и смысл обучения в образовательном учреждении; 

обладает знанием моральных норм, умеет соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, выделяет нравственный аспект поведения; ориентирован в 

социальных ролях и межличностных отношениях.   

Регулятивные – принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 

педагогом или самостоятельно) необходимые действия, операции, составляет их 

последовательность и действует намеченному плану, извлекает необходимую информацию из 

текста.   

Познавательные – осознает познавательную задачу; слушает, извлекая нужную 

информацию, самостоятельно находит ее в раздаточных материалах; выполняет учебно-

познавательные действия в материализованной и умственной форме; осуществляет для 

решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации; устанавливает 

причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы; ищет и выделяет необходимую 

информацию; формулирует проблему поискового характера; самостоятельно строит 

осознанное устное и письменное речевое высказывание, выдвигает гипотезы и обосновывает 

их, доказывает свою точку зрения.   

Коммуникативные – формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения; владеет монологической и диалогической формами речи, понятные для 

партнера; умеет слушать и вступать в диалог; умеет задавать вопросы; умеет точно выражать 

свои мысли, позитивно относится к процессу общения; осуществляет взаимоконтроль и 

взаимопомощь; умеет ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

реалистично строит свои взаимоотношения со взрослыми.   

Средствами формирования УУД служат развивающие игры, психогимнастические 

упражнения, эмоционально-символические и релаксационные методы.   

Оценка эффективности программы осуществляется с помощью диагностических 

методик, наблюдения, собеседований с родителями и педагогами. 

Материалы и оборудование: тетради, ручки, цветные карандаши, краска, кисточки, 

пластилин, вата, крупы, игрушки, цветной картон, клей, ножницы, аудио записи тихой, 

спокойной и подвижной музыки и др.   

Объем программы рассчитан на первый год обучения. Занятия проводятся 2 раз в 

неделю, продолжительностью до 20 -25 минут.   

Каждое занятие состоит из 3-х частей: вводной, основной и заключительной. Все 

занятия имеют гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных особенностей учащихся 

и степени выраженности дефекта. Формы работы определяются целями занятий, для которых 

характерно сочетание как традиционных приемов и методов, так и инновационных 
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технологий. Настроение учащихся с ЗПР вариант 7.1., их психологическое состояние в 

конкретные моменты могут стать причиной варьирования методов, приемов и структуры 

занятий.   

Форма оценивания знаний учащихся с ЗПР вариант 7.1. – безотметочная.   

Формы контроля – психологическая диагностика. Важным аспектом реализации 

программы является проведение психодиагностических исследований с целью получения 

информации о динамике психического развития детей и планирования дальнейшей 

сопровождающей работы, выработки рекомендаций по оптимизации учебно-воспитательного 

процесса, оценки эффективности коррекционно-развивающей работы. Комплексное 

психодиагностическое обследование необходимо проводить два раза в год с использованием 

диагностического минимума.   

 

Планируемые результаты программы:   

- развитие познавательной активности учащихся;   

- развитие общеинтеллектуальных умений, приемов анализа, сравнения, обобщения, 

навыков группировки и классификации;   

- нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в 

задании, воспитание самоконтроля и самооценки;   

- развитие словарного запаса, устной монологической речи учащихся в единстве с 

обогащением знаниями и представлениями об окружающем мире;   

- психокоррекция поведения ребенка;   

- социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения 

учащихся с ЗПР. 

 

Программа 

коррекционно-развивающих занятий социального педагога 

Помощь социального педагога является одной из составных частей комплексного психолого-

медико-педагогического и социального сопровождения школьников с ЗПР. Индивидуальная 

коррекционная работа социального педагога является одним из важных звеньев в системе 

социальной помощи учащимся с ЗПР  

Цель программы: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и 

социализации обучающихся. 

Задачи программы: 

· своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

· определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

· создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

· осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

· обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

· реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни; 

· оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её основное содержание: 
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· диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

· коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в 

в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

· консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

· 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 работника 

Основные этапы коррекционной работы: 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

- Первичная диагностика. 

- Коррекционно-развивающий блок. 

- Итоговая диагностика. 

Форма работы: индивидуальная, групповая. 

Основные методы и приемы: словесные, наглядные, практические. 

Основные виды деятельности учащихся: 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- практическая деятельность. 

Эффективность программы. 

Реализация коррекционной программы для детей с РАС дает предпосылки для эффективной 

адаптации ребенка к миру. Происходит настройка ребенка к активному контакту с 

окружающим миром. Ребенок будет чувствовать безопасность и эмоциональный комфорт, а 

значит, будет происходить коррекция поведения. 

Работа с родителями: В программе предусмотрены не только совместные детско-родительские 

консультации, но и в течение всего периода проводится работа с родителями посредством 

психодиагностических методик, домашних заданий и последующим обсуждением с целью: 

1. Повышения общей сензитивности к ребенку, его проблемам. 

2. Расширение возможностей понимания родителями своего ребенка, улучшение рефлексии, 

родительских взаимоотношений с ребенком. 

3. Активизации коммуникаций в семье. 

Работа с педагогами: 

1. Повышение компетентности при работе с учащимися с ЗПР вариант 7.1. 

2. Методические рекомендации по разработке интегрированных уроков. 

3. Умение пользоваться простыми диагностическими методиками и применение 

мотивационных игр и упражнений 

Работа с учащимися с ЗПР вариант 7.1: 

1. Развитие интеллектуальных способностей через специально организованные занятия. 

2. Оптимизация учебной деятельности ребенка с ОВЗ посредством сопровождения. 

3. Снижение уровня стресса и психоэмоционального напряжения с помощью 

психотерапевтических методов. 

Формирование УУД: 

Данная программа позволяет формировать следующие универсальные учебные действия 

(УУД): 
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Личностные – понимает значение и смысл обучения в образовательном учреждении; обладает 

знанием моральных норм, умеет соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, выделяет нравственный аспект поведения; ориентирован в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Регулятивные – принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 

педагогом или самостоятельно) необходимые действия, операции, составляет их 

последовательность и действует намеченному плану, извлекает необходимую информацию из 

текста. 

Познавательные – осознает познавательную задачу; слушает, извлекая нужную информацию, 

самостоятельно находит ее в раздаточных материалах; выполняет учебно-познавательные 

действия в материализованной и умственной форме; осуществляет для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, классификации; устанавливает причинно-следственные 

связи, делает обобщения, выводы; ищет и выделяет необходимую информацию; формулирует 

проблему поискового характера; самостоятельно строит осознанное устное и письменное 

речевое высказывание, выдвигает гипотезы и обосновывает их, доказывает свою точку зрения. 

Коммуникативные – формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою 

точку зрения; владеет монологической и диалогической формами речи, понятные для 

партнера; умеет слушать и вступать в диалог; умеет задавать вопросы; умеет точно выражать 

свои мысли, позитивно относится к процессу общения; осуществляет взаимоконтроль и 

взаимопомощь; умеет ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

реалистично строит свои взаимоотношения со взрослыми. 

Средствами формирования УУД служат развивающие игры, психогимнастические 

упражнения, эмоционально-символические и релаксационные методы. 

Оценка эффективности программы осуществляется с помощью диагностических методик, 

наблюдения, собеседований с родителями и педагогами. 

Материалы и оборудование: тетради, ручки, цветные карандаши, краска, кисточки, пластилин, 

вата, крупы, игрушки, цветной картон, клей, ножницы, аудио записи тихой, спокойной и 

подвижной музыки и др. 

Объем программы рассчитан на первый год обучения. Занятия проводятся 1 раз в неделю, 

продолжительностью до 20 минут. 

Каждое занятие состоит из 3-х частей: вводной, основной и заключительной. Все занятия 

имеют гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных особенностей учащихся и 

степени выраженности дефекта. Формы работы определяются целями занятий, для которых 

характерно сочетание как традиционных приемов и методов, так и инновационных 

технологий. Настроение учащихся с ЗПР вариант 7.1., их психологическое состояние в 

конкретные моменты могут стать причиной варьирования методов, приемов и структуры 

занятий. 

Форма оценивания знаний учащихся с ЗПР вариант 7.1. – безотметочная. 

Формы контроля – психологическая диагностика. Важным аспектом реализации программы 

является проведение психодиагностических исследований с целью получения информации о 

динамике психического развития детей и планирования дальнейшей сопровождающей работы, 

выработки рекомендаций по оптимизации учебно-воспитательного процесса, оценки 

эффективности коррекционно-развивающей работы. Комплексное 

психодиагностическое обследование необходимо проводить два раза в год с использованием 

диагностического минимума. 

Планируемые результаты программы: 

- развитие познавательной активности учащихся; 

- развитие общеинтеллектуальных умений, приемов анализа, сравнения, обобщения, навыков 

группировки и классификации; 

- нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в задании, 

воспитание самоконтроля и самооценки; 

- развитие словарного запаса, устной монологической речи учащихся в единстве с 

обогащением знаниями и представлениями об окружающем мире; 

- психокоррекция поведения ребенка; 
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- социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения 

учащихся с ЗПР  

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности соответствует ФГОС ООО. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС ООО. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 
потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных 

потребностей каждого учащегося.  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлена 

фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими, психокоррекционными, дефектологическими), направленными 

на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных 

жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание осуществляется 
учреждением самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

ЗПР на основании рекомендаций ПМПК. Коррекционно-развивающие занятия могут 

проводиться в индивидуальной и групповой форме. 
Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На коррекционные занятия отводится до 20 мин.  
 

Учебный план 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы 

Кол-во 

ч/ нед 

V 

  Обязательная часть  
 

Русский язык и  Русский язык 5 

литература Литература 3 

Родной язык и Родной язык (русский) 0,5 

родная литература Родная литература (русская) 0,5 

Иностранные  Иностранный язык (английский)  3 

языки  Второй иностр яык(немецкий) 
 

Математика 
и информатика 

  

Математика 5 

Алгебра 
 

Геометрия  
 

  Информатика 
 

Общественно- научные История России. 
2 

предметы Всеобщая история 

 
Обществознание 

 
  География 1 

Естественно- научные Физика 
 

 предметы Химия 
 

 
Биология 1 

Искусство Музыка 1 
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  Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура  Физическая культура 3 

и Основы Основы безопасности  

 
  безопасности  жизнедеятельности 

 жизнедеятельности     

  Основы духовно- 

1 ОДНК нравственной культуры 

  народов России 

Итого: 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 

Корекционно-
развивающая область 

Ритмика  0 

Корекционно-развивающие занятия  6 

Внеурочная деятельность 4 

Итого 39 

 

3.2. Календарный учебный график 

Общегосударственные праздники: 

04.11.2020 – День народного единства 

01.01.2020 – 10.01.2021 Новый год. Рождество 
22.02.2021 – День защитника Отечества 

08.03.2021 – Международный женский день 

01.05.2021-03.05.2021 – День весны и труда 

08.05.2021- 10.05.2021 – День победы 
12.06.2021 – День России 

 

  Режим работы: 
Начало учебного года -01.09.2020 

Окончание учебного года – 28.05.2021 

Режим работы уровней начального общего, основного общего, среднего общего образования  

школы: пятидневная учебная неделя. 

5-9   классы 

 
Продолжительност

ь учебного времени 

Всего 

дней 

Продолжительность 

каникул 

Всего 

дней 

1 четверть  
с 01.09.2020 по 

30.10.2020 
44 

с 31.10.2020 по 

08.11.2020 
9 

2 четверть 
с 09.11.2020 по 

29.12.2020 
37 

с 30.12.2020 по 

10.01.2021 
12 

3 четверть 
с 11.01.2021 по 

22.03.2021 
49 с 23.03.2021 по 

31.03.2021  
12 

4 четверть 
с 01.04.2021 по 

28.05.2021 
40 

с 29.05.2021 по 

31.08.2021 
95 

Итого 
с 01.09.2021 по 

28.05.2021 
170  130 

 

5-9  классы учатся в режиме пятидневной недельной нагрузки, 34 учебные недели. 

 

3.3. Система специальных условий реализации адаптированной основной 
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общеобразовательной программы основного общего образования 

Требования к условиям получения образования учащимися с ЗПР определяются ФГОС ООО 

обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 
материально-техническим и иным условиям реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования учащимися с ЗПР представляют собой 
интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП ООО, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации 

указанных требований должно быть создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их образовательных 
потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), нравственное 

развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 
здоровья обучающихся. 

Кадровые условия реализации ООП ООО 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа 

системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения 

педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих хорошим 
уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу 

образования. 

На уровне основного общего образования (5-9 классы) работает 14 педагогических работников. 
Укомплектованность педагогическим и иным персоналом: 100%. 

Все педагоги МОУ «Дзякинская  СОШ» прошли обучение по вопросам введения ФГОС и владеют 

современными образовательными технологиями, а также прошли курсы повышения квалификации по 

работе с обучающимися с ОВЗ. 

Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 
Финансирование Учреждения осуществляется на основе федеральных нормативов и нормативов 

Удмуртской Республики. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования.  

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО опирается на исполнение расходных 
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование.  

Финансовое обслуживание школы производится централизованной бухгалтерией Управления 

образования Администрации МО «Глазовский район».  

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования обеспечивают: 
- возможность достижения учащимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности в соответствии с 
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно- тепловому режиму и т. д.); 
-  санитарно-бытовых условий (наличие оборудованного гардероба, санузлов, мест личной 
гигиены и т. д.); 
-  социально-бытовых условий (наличие оборудованног рабочего места); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Сведения о материально – техническом обеспечении и оснащенности образовательной 

деятельности 

№ п/п Наименование Количество 

1 Количество классных комнат (включая учебные 
кабинеты и лаборатории) 

7 

2 Спортивный зал 1 

3 Актовый зал 1 

4 Учебно – опытный   участок 1 
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5 Столовая 1 

6 Библиотека 1 

7 Гардероб 1 

8 Кабинет основ информатики и вычислительной 

техники 
1 

9 В них рабочих мест с ЭВМ 4 

1 кабинета для обучающихся 5-9 классов обеспечен интерактивным комплектом (интерактивная 

доска, ноутбук, проектор). 

Приобретенное оборудование в рамках модернизации образования позволяет более качественно 

организовать образовательную деятельность. Намного шире стали возможности для использования 
ИКТ, сети Интернет, педагоги активно используют на уроках мультимедийные презентации, 

Интернет, интерактивное оборудование, а учащиеся имеют возможность использовать Интернет для 

дополнительного образования, выполнения творческих, проектных работ, интеллектуального и 
общекультурного развития. 

Организация пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание комфортных 

условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В учреждении имеются отдельные специально оборудованные помещения для проведения занятий 
с педагогом-психологом, учителем-логопедом Организовано пространство для отдыха и двигательной 

активности обучающихся на перемене и во второй половине дня. 

Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное пространство, которое 
позволяетт воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные 

источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них 

наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, распорядке /режиме 

функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших 
планах. 

Организация рабочего пространства учащегося с задержкой психического развития в классе 

предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП ООО необходимо обеспечение 
учащемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Организация временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании 
в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами учреждения. 

Сроки освоения АООП ООО учащимися с ЗПР составляют 5 лет (5-9 классы). 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном плане 
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней.  

Учебные занятия начинаются в 8.00 часов. Проведение нулевых уроков не допускается. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Продолжительность перемен между 
уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после  5-го урока) - 40 минут. 

Информационно - методическое обеспечение реализации программы Информационно - 
методическое оснащение образовательной деятельности обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 
Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 
оборудования, наблюдений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 сочинения и аранжировки музыкальных произведений, 

 обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 
 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий); 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений. 

Учебно-методическое обеспечение программы 

При освоении АООП ООО учащиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для сверстников, не 

имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые образовательные 

потребности, приложениями и дидактическими материалами (преимущественное использование 
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натуральной и иллюстративной наглядности). Особые образовательные потребности обучающихся с 

ЗПР обусловливают необходимость специального подбора дидактического материала, 
преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

МОУ «Дзякинская СОШ» располагает полным комплектом учебно-методической литературы, 

соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС ООО. 

Все  обучающиеся обеспечены бесплатными учебниками. 

Информационное обеспечение программы 

Информационно-образовательная среда Учреждения включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 
продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно- познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных технологий (ИКТ). 

 

Контроль состояния системы условий реализации АООП ООО 

Контроль состояния системы условий реализации ООП ООО осуществляется через систему 
электронного мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством 

образования и науки Российской Федерации, а также через систему внутришкольного мониторинга и 

контроля. 

 

Объект 

мониторинга 
Показатели Содержание Периодичность Ответствен-

ные 

1.Качество 

ресурсного 

обеспечения 

Кадровое 

обеспечение 

1. Образование, стаж 

работы, 

квалификационная 

категория, звания. 

1 раз в год 

    август 

Зам. директора 

по УВР 

 

   

  2. Повышение 1 раз в 3 года Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

  профессионального 

  мастерства (курсовая 

  подготовка, семинары)  

     

 

  3. Публикации, творческие 

достижения педагога и его 

обучающихся 

Май Зам директора 

по УВР,  

Учебные 

кабинеты 

1. Материально – техническое 

обеспечение кабинетов в 
соответствии со стандартными 

требованиями 

1 раз в год Зав. 

кабинетами 

2. 

Качество 

условий 

Программно 

– 

методическо е 

обеспечение 

1. Обеспеченность УМК, 

учебно – методической 
литературой 

Сентябрь Зав. 

библиотекой, 

классные 

руководители. 

2. Образовательные 

программы (наличие, 

выполнение) 

Август Зам. директора 

по УВР 
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3. Обеспечение горячим 

питанием 

обучающихся, обеспечение 

льготным питанием 

2 раза в год 

сентябр ь, январь 

Классные 

руководители, 

директор 
школы 

Контингент 

обучающихс я 

Социальный паспорт классов 1 раз в год Классные 

руководители, 

зам. директора 

по УВР 

 

Публичный 

отчёт 

Анализ, планирование, 

результативность 

работы школы 

Август, октябрь Директор 

школы 

3.Качество 

образователь 

ной 

деятельности 

Уровень 

успеваемости,  

усвоения 
общеучебны х 

навыков и 

умений 

1.Степень адаптации к обучению обучающихся 5 

класса 

Зам. директора 

по УВР.  

 

2. Отчёты классных руководителей по итогам 

четверти 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

УВР 

3. Промежуточная аттестация Зам. 

директора по 

УВР 

  4.Успешность и качество знаний по 

итогам года 
Зам. 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

  5.Результативность ГИА (9 класс) Зам. 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

 Социализаци 
я выпуск- 
ников 

1.Поступление выпускников в учреждения СПО Зам. 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

 Уровень 
воспитан- 
ности 
обучающихс 

1. Отсутствие, снижение количества 
обучающихся, состоящих на учете в ИДН, КПДН 

Зам. 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

  2. Отсутствие правонарушений среди 
обучающихся 

Зам. 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

  3. Охват обучающихся организованными 
видами деятельности(кружковая работа, 
летняя занятость) 

Зам. 

директора по 

УВР, классные 

руководители 
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