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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Адаптированная основная  общеобразовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с ЗПР, вариант 7.1. (далее – АООП НОО МБОУ «Котельская СОШ) разработана в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом Федеральной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования (далее – ФАООП НОО) (утверждена 

приказом Минпросвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1023). 

     Определение данного варианта АООП НОО для обучающихся с ЗПР осуществляется на                            основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного обследования, с учетом ИПРА ( при наличии). 

АООП НОО МБОУ «Котельская СОШ» адаптирована для обучения, воспитания и 

социализации обучающихся с задержкой психического развития с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, особых образовательных 

потребностей, обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО ЗПР  обеспечивает гарантию прав, обучающихся на получение ими доступного 

качественного образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. АООП НОО с ЗПР реализуется совместно с другими обучающимися по ООП 

НОО ( инклюзивное обучение). 

При разработке АООП НОО ЗПР предусмотрено непосредственное применение 

федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Окружающий мир». 

Цели и задачи Программы 

Цель Программы: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ЗПР посредством 

создания условий для максимального удовлетворения их особых образовательных потребностей, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта и требований ФАООП НОО ЗПР. 

Задачи Программы: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся с ЗПР; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 

7.1), целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 

познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
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 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно- оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и других соревнований; 

 использование в образовательном процессе современных образователь- ных технологий 

деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся с ЗПР возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию Программы  

Подходы к формированию АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

    В основу реализации Программы заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации Программы предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР как неоднородной по составу группы, отличающейся по 

возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и 

реализации в рамках одного вариантов АООП НОО разработку и реализацию индивидуальных 

учебных планов. 

       Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической 

науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, 

структуру образовательной деятельности. 

       Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации доступной 

им деятельности (предметно-практической и учебной). Основным средством реализации 

деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, в т.ч. за счёт специальных учебных предметов, 

чем обеспечивается овладение содержанием образования. 

 Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 

обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

     Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации доступной 

им деятельности (предметно-практической, познавательной и учебной). 

      Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

    В контексте реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
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 прочное усвоение обучающимися с ЗПР знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующем уровне, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

Принципы формирования Программы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие 

личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО ориентировку на 

ФАООП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с ОВЗ; ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

обучающимися всеми видами доступной им предметно- практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

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

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

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29.01.2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 

01.03.2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 
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санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18.12.2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 

01.01.2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

 

Общая характеристика Программы 

Особенности образования обучающихся с ЗПР 

    АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к ее структуре, условиям реализации и результатам 

освоения и в соответствии с ФАООП НОО. 

     Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 

классы).  

Вариант 7.1 АООП НОО ЗПР реализуется  в форме совместного обучения  с другими учащимися в 

классе ( инклюзивное образование). 

     АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в 

школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности 

произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, 

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

обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности ЦНС, выражающиеся 

в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо 

перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени 

выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики, но при этом наблюдается 

устойчивость форм адаптивного поведения. 

      Обязательными условиями реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР является психолого-

педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа педагогических работников, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, 

ИПРА. 

      Программа коррекционной работы предусматривает психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей в 

ходе всего образовательного процесса в учебной и внеурочной деятельности, включающей 

обязательные коррекционные курсы. 

      Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся в ходе комплексного 

психолого-педагогического обследования; 

 определение оптимальных специальных условий для получения начального общего образования 

на основе АООП НОО в соответствии с особыми образовательными потребностями и 

индивидуальными особенностями обучающихся (с учетом рекомендаций ПМПК, ИПРА, а 

также ППк образовательной организации по результатам комплексной                                                                   психолого-

педагогической диагностики на начало обучения и мониторинга достижения планируемых 

результатов образования); 

 поддержку достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов 
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АООП НОО. 

     Основные направления поддержки достижения планируемых результатов АООП НОО включают: 

 оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого- педагогической 

помощи в процессе развития личностных качеств обучающихся, их социальных компетенций, 

включая расширение социальной практики; 

 оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого- педагогической 

помощи в процессе коррекции и развития нарушенных функций, профилактики возникновения 

вторичных отклонений в развитии; 

 своевременное выявление трудностей обучающихся в достижении планируемых результатов 

образования и оказание им специализированной индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи; 

 развитие учебно-познавательной деятельности в контексте достижения обучающимся 

планируемых результатов образования; 

 выявление у обучающихся особых способностей (одаренности) в определенных видах учебной и 

внеурочной деятельности; создание условий, способствующих наиболее полноценному их 

развитию; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в процессе комплексного 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с обучающимися 

с ЗПР, их родителями (законными представителями), с педагогическими работниками 

образовательной организации и организаций дополнительного образования, со специалистами 

разного профиля, которые взаимодействуют с обучающимися в различных видах 

социокультурной деятельности. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные 

ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

       Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. 

       Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 

соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 

требующих отграничения от умственной отсталости. 

       Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении 

учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

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

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. 

      Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

      Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

     Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от 
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характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

        Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик: 

 от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективноповеденческой сфер личности; 

 от обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении ООО в 

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

      Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

       Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития 

разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

       К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного 

нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего 

или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и одноклассниками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

       К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ЗПР, относятся: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего 

тонуса); 

 комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 
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недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

групп обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля  за  становлением  учебно- познавательной деятельности 

обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

                            1.2  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

       Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать полноценное 

начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

      Планируемые результаты освоения Программы соответствуют современным целям начального 

общего образования, представленным во ФГОС НОО как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. 

       Личностные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

      Личностные результаты освоения Программы отражают готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в 

т.ч. в части: 

гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской идентичности, 
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принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры.  

 патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России;  историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности. 

духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям;  

эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в т.ч. информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям;  

экологического воспитания: - бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред;  

ценностей научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании. 

       Метапредметные результаты  освоения АООП НОО, включающие освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АООП основного общего образования отражают: 

 ... овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач; 

 ... формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 ... формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 ... освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 ... использование элементарных знаково-символических средств представления информации для 

создания схем решения учебных и практических задач; 

 ... использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
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 ... формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

 ... использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

 ... овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему 

художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

 ... овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической деятельности и 

доступном вербальном материале на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

 ... готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение; 

 ... умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 ... готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 ... овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

 ... овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.. 

        Предметные результаты   сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на 

применение знаний и конкретных умений; определяют содержание НОО в логике изучения каждого 

учебного предмета; усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 

целом, современного состояния науки. 

      Предметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР с учетом специфики 

содержания образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы: 

Русский язык и литературное чтение. Русский язык.  

 ..... формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 ..... формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

 ..... овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

 ..... овладение основами грамотного письма; 

 ..... овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

 ..... формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 ..... использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

Русский язык и литературное чтение. Литературное чтение. 



12 

 

 

 ..... понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

 ..... осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

 ..... осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых 

средств устной выразительности речи; 

 ..... понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

 ..... формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в 

обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 

оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

 ..... достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов; 

 ..... формирование потребности в систематическом чтении; 

 ..... выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Русский язык и литературное чтение: 

 ..... совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориентироваться 

в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

 ..... изучение исторических фактов развития языка; 

 ..... расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое 

мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  

 ..... включение учащихся в практическую речевую деятельность 

Иностранный язык: 

 ..... приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной        и  письменной речи на 

иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

 ..... освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия на 

элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке, 

 ..... сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика. Математика: 

 ..... Использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

 ..... приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

 ..... умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир.)             

Окружающий мир: 
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 ..... сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 ..... расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего мира, 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 ..... усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде; 

 ..... развитие навыков устанавливать и выявлять причинно - следственные связи в окружающем 

мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, 

совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики: 

 ..... знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 ..... понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 ..... формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

 ..... осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство. Изобразительное искусство: 

 ..... сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно нравственном развитии человека; 

 ..... развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 

красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 

воспитание активного эмоционально - эстетического отношения к произведениям искусства; 

 ..... овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

 ..... умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) 

эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 

эмоционально-оценочное отношение; 

 ..... овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства. 

Музыка: 

 ..... формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

 ..... формирование элементов музыкальной культуры,  интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности,  формирование элементарных эстетических суждений; 

 ..... развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

 ..... формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров; 

 ..... использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология. Технология (труд): 
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 ..... формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

 ..... формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от 

их свойств; 

 ..... формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-

гигиенические требования и т.д.) 

 ..... приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 ..... использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

Физическая культура.     Физическая культура (адаптивная): 

 ..... формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

 ..... овладение    умениями     организовывать     здоровьесберегающую жизнедеятельность  

(режим дня,  утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

 ..... формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок. 

Результаты освоения программы коррекционной работы 

      Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы. 

    Результаты освоения программы коррекционной работы отражают                                                                сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения                                                 практико-ориентированных задач 

и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно -необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

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

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе; 

 в умении написать при необходимости сообщение, правильно выбрать адресата (близкого 

человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-

то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 

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

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

 в умении ориентироваться в пространстве школы, ориентироваться в расписании занятий; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность; 
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 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 

 в расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; - в освоении культурных форм 

выражения своих чувств. 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- временной 

организации, проявляющаяся: 

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности; 

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для 

себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 

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

школы; 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине

 мира, упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту обучающегося; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в 

семье и в школе; 

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

другим человеком; 

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

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

 в знании правил поведения и социальных ритуалов, умении их адекватно использовать в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с педагогическими 
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работниками и обучающимися в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

 в умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 

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

опасение и другие; 

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения; 

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

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

проявление внимания и оказание помощи; 

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

     Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО ЗПР отражают: 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком, умение задавать вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно- практической 

деятельности; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах                             предметно-практической 

деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и сохранять 

способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять 

словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат 

деятельности; 

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП  НОО 

(вариант 7.1) предметные, метапредметные и личностные результаты, в соответствии  ФАООП 

НОО (вариант 7.1) УУД. 

     Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями 

и особыми образовательными потребностями. 

 

 

1.3  СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

       Основные  функции система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО (вариант 7.1) являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО ЗПР и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

     Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка                             образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 
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системы образования. 

       Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП 

НОО (вариант 7.1) предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

      Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (вариант 7.1) (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ. 

          Система оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО 

ЗПР  призвана решить следующие задачи:  

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 

приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений учащихся с ЗПР; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

учащихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование универсальных учебных действий; обеспечивать комплексный подход к оценке 

результатов освоения АООП НОО ЗПР , позволяющий вести оценку личностных, 

метапредметных и предметных результатов; предусматривать оценку достижений учащихся и 

оценку эффективности деятельности общеобразовательной организации; позволять 

осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их социальной 

(жизненной) компетенции.  

   Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений учащихся с ЗПР. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений учащихся можно  оценивать эффективность учебного процесса, работы 

учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. Результаты достижений 

учащихся с ЗПР в овладении АООП НОО  являются значимыми для оценки качества образования 

учащихся. 

Особенности оценки образовательных результатов 

      Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

    Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу 

этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения мониторинговых 

процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

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

объединять всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определяется образовательной организацией и 

должен включать педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-

логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача психоневролога, невропатолога, 
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педиатра), которые хорошо знают обучающегося. Для полноты оценки личностных результатов 

освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 

повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа 

представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 

баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 

балла – значительное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки 

ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

     Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. 

     Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а 

также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 

АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с ЗПР в 

овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными 

действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на управление своей 

познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих 

основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа 

(или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических 

задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности.  

Оценку этой группы результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот период, когда у 

обучающихся уже сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, 

сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под 

руководством учителя. 

Во время обучения в 1 классе поощряется и стимулируется работа обучающихся, используется 

только качественная оценка. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с 
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ЗПР продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых 

является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении 

личности обучающегося и овладении им социальным опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В процессе 

оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). Предметные результаты связаны с овладением 

обучающимися с ЗПР содержанием каждой предметной области, характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности, 

система оценивания отражена в рабочих программах  учебных предметов, курсов. 

  Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится 

до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

   Оценка достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов осуществляется при   завершении 

каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп 

освоения содержания образования и стандартизация  планируемых                            результатов образования в более 

короткие промежутки времени объективно невозможна. 

       Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР в иных формах. 

       Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

АООП НОО для обучающихся ЗПР) 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 и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР: 

 упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

прочитывается педагогическим работником вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; при необходимости адаптирование текста задания с учетом  особых образовательных 
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потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению);  

 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 минут) при нарастании в поведении 

обучающегося проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагогического работника, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

        Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения  АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР предусматривает  оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

      На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой используются 

при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующем 

уровне, выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты освоения программы 

коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или 

счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность 

обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о 

положительной динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях 

сохранении его психоэмоционального статуса.  

 

            Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

        Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, составляет 

неотъемлемую часть АООП НОО. 

     При определении подходов к оценке результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы учитываются  принципы: 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

       Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся 

с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществления оценки результатов освоения программы  коррекционной работы. 

        Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на 

итоговую оценку. 

      Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР 
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программы коррекционной работы выступает наличие положительной динамики обучающихся в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения     образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития. 

     Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

осуществляется с помощью мониторинговых процедур. 

       Характеристики  мониторинга : 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 используются   три формы мониторинга: 

стартовая, текущая и финишная  диагностика. 

     Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных 

показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную 

деятельность и повседневную жизнь. 

      Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения обучающегося на уровне начального 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 экспресс-

диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения                                                       реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив. 

     Финишная диагностика проводится на заключительном этапе обучения на уровне начального 

общего образования 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. 

        Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на 

основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех 

участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 

обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений 

обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение 

семьи, близких обучающегося. Основой оценки продвижения обучающегося в социальной (жизненной) 

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

     Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку 

наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей 

об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность 

обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и в повседневной 

жизни. 

     В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения                                       программы 
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коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) 

необходимо направить на расширенное психолого-педагогическое обследование для получения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 

коррекционной работы. 

     Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на 

итоговую оценку.  

   Обучающиеся с ОВЗ, завершившие обучение по АООП НОО, при переходе на уровень 

основного общего образования могут продолжить обучение как по основной образовательной 

программе основного общего образования (ООП ООО), так и по адаптированной основной 

образовательной программе основного общего образования (АООП ООО). 

   Контрольно-оценочная деятельность проводится в соответствии с локальными нормативными актами 

МБОУ «Котельская СОШ» ( Положением о ВСОКО, о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, о порядке и основании перевода 

обучающихся в следующий класс,  об электронном обучении и применяемых дистанционных 

образовательных технологий,  о ведении электронного классного журнала ).  

 Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе                                  его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. 

         Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований     разного уровня    (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации АООП НОО ЗПР; 

 особенностей контингента обучающихся. 

 

 

                                              2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

               2.1   РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

       Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной деятельности), 

учебных модулей соответствуют требованиям ФГОС НОО ОВЗ  и составлены с учетом ФАООП НОО 

ЗПР . 

       Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной деятельности), 

учебных модулей  учебных курсов коррекционно-развивающих занятий  являются приложением 

к АООП НОО ЗПР. 

 

 

              2.2 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

     Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования конкретизирует требования ФГОС НОО ОВЗ к личностным и метапредметным 

результатам освоения АООП НОО ЗПР, и служит основой разработки программ учебных предметов, 

курсов.  

     Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать 

коррекционно-развивающий потенциал образования учащихся с ЗПР и призвана способствовать 

https://docs.google.com/viewer?url=https://obrvrn.ru%2Fupload%2Fiblock%2Fbec%2F4tmdlhjl9evsdm1a89ymjbfeltb9c62n%2F4-6.docx
https://docs.google.com/viewer?url=https://obrvrn.ru%2Fupload%2Fiblock%2Fbec%2F4tmdlhjl9evsdm1a89ymjbfeltb9c62n%2F4-6.docx
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развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих учащимся умение учиться. Это 

достигается как в процессе освоения учащимися с ЗПР конкретных предметных знаний, умений и 

навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в процессе формирования социальных 

(жизненных) компетенций.  

    Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает:  

 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов к 

осуществлению любой деятельности учащегося вне зависимости от ее предметного содержания;  

 реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения содержания 

образования; создание условий для готовности учащегося с ЗПР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

 целостность развития личности учащегося.  

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ при получении НОО 

в соответствии ФГОС НОО с ОВЗ содержит: 

 описание ценностных ориентиров содержания образования при получении НОО; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся с ОВЗ; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

 

Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении АООП НОО ЗПР 

       Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, и 

служит основой разработки программ учебных предметов, курсов. 

     Программа построена на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать 

коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и призвана способствовать 

развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающемуся умение                                                                                                                                                                                             

учиться. 

Цель программы формирования универсальных учебных действий– формирование обучающегося с 

ЗПР как субъекта учебной деятельности.  

Задачи реализации программы:  

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

- овладение комплексом универсальных учебных действий,                                                                                                                                                          составляющих операционный  

компонент учебной деятельности;  

- развитие умений принимать цель и готовый  план деятельности, планировать знакомую деятельность, 

контролировать и оценивать её результаты в опоре на организационную помощь педагога.  

Программа формирования УУД  для  начального общего образования:  

- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; определяет характеристики и 

задачи формирования личностных , регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся;  

- выявляет связь УУД с содержанием   учебных предметов;  
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 - определяет условия, обеспечивающие преемственность программы  формирования УУД при 

переходе обучающихся от начальному к основному общему образованию. 

Ценностные ориентиры образования обучающихся с задержкой психического развития на уровне 

начального общего образования 

       За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных 

итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся 

к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление 

знаний и требования рынка труда. По сути, происходит переход от обучения как преподнесения 

учителем обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и 

обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и 

методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. Ценностные 

ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:  

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

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

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

стремления следовать им; 

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

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

поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 
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открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

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

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.  

   Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве                                                                                                                                                                                                             процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

    Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, 

познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса 

в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

      На  уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации 

учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и 

знаково-символического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как 

«Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Изучение русского языка создаёт условия для 

формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм 

и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение 

идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На ступени 

начального общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение обеспечивают формирование следующих универсальных 

учебных действий: 
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 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Русский язык и литературное чтение». 

Целевыми установками данного курса являются:  

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориентироваться в 

пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

 изучение исторических фактов развития языка; 

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое 

мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  

 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий – формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

На уровне начального общего образования учебный предмет  «Математика» является основой 

развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 

задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических 

фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приёма решения задач как универсального учебного действия. 



27 

 

 

Формирование моделирования как УУД осуществляется в рамках практически всех учебных 

предметов на этом уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых  знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как 

для обучения, так и для его социализации. 

Предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

Важнейшей целью реализации комплексного учебного курса ОРКСЭ является формирование у 

младшего школьника мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу 

с представителями других культур и мировоззрений Ценностные ориентиры содержания 

курса ОРКСЭ в основе учебно - воспитательного процесса заложены базовые национальные ценности: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, 

традиционные российские религии, искусство и литература, природа, человечество. 

Предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных 

действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных 

действий будут сформированы эстетические и ценностно смысловые ориентации учащихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 

образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и 

эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

Развивающий потенциал предмета «Изобразительное искусство» связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 
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Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений 

и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с 

целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на 

основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

Специфика предмета «Технология» и его значимость для формирования универсальных учебных 

действий обусловлена: 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в 

ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно 

преобразовательной деятельности обучающихся; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

 Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Характеристика личностных, регулятивных познавательных, коммуникативных универсальных     

учебных действий. 

        Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности 

образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к 

учёбе. В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является 

одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 
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       При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая 

заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 

совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной 

с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом 

возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать 

новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её 

целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностно - смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специально - предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также 

действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

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

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
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смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности 

и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради 

чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на вопрос: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение?; 

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя 

из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

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

самим обучающимся, учителем, товарищами; 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- символические 

действия: 

моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно- графическая или знаково-символическая); 
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преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

Логические универсальные действия: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы:  

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают  социальную 

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

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность; 

из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 
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из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 

      Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих критериях:  

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей характеристики 

уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий;  

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное учебное 

действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Рефлексивная самооценка 

может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение действия 

может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-

символическое действие и пр.). Системный характер универсальных учебных действий позволяет 

использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных 

действий.  

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность видов 

универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при переходе от 

предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных 

действий для ступени предшкольного и школьного образования может меняться. 

- возможности объективированиясвойств универсальных учебных действий при решении типовой 

задачи, их качественной и количественной оценки. 

 Опираясь на перечисленные выше критерии, выделяются следующие виды универсальных учебных 

действий:  

- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексивную самооценку; 

действие смыслообразования, определяющее мотивацию учебной деятельности, действие нравственно-

этического оценивания; - регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане;  

- познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения задач;  

- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи предметного 

содержания и условий деятельности. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий на основе результатов психологического мониторинга.  
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Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить следующие виды 

заданий:  

 участие в проектах;  

 подведение итогов урока;  

 творческие задания;  

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;  

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;  

 самооценка события, происшествия;  

 дневники достижений и др.;  

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны 

следующие виды заданий: 

 «найди отличия» (можно задать их количество);  

 «на что похоже?»;  

 поиск лишнего;  

 упорядочивание;  

 «цепочки»;  

 хитроумные решения;  

 составление схем-опор;  

 работа с разного вида таблицами;  

 составление и распознавание диаграмм;  

 работа со словарями и др.  

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий:  

 «преднамеренные ошибки»;  

 поиск информации в предложенных источниках;  

 взаимоконтроль  

 взаимный диктант  

 диспут 

 заучивание материала наизусть в классе  

 «ищу ошибки»  

 контрольный опрос на определенную проблему и др.  

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий:  

 составь задание партнеру;  

 отзыв на работу товарища;  

 групповая работа по составлению кроссворда;  

 магнитофонный опрос  

 «отгадай, о ком говорим»  

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной)  

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, объединенными в 

пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны выработать общее мнение или 

создать общее описание... Такой прием придаст этим заданиям психологически полноценный характер 
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деятельности детей, устранит тягостную для них искусственность необходимости «рассказывать 

самому себе». 

Описание преемственности  программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

    Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию показали, 

что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую 

и психологическую готовность, личную и эмоциональную готовность, умственную зрелость ребенка 

будущего первоклассника.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная 

координация), физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и 

свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника; возможность 

сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых 

форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 

долга), учебных и познавательных мотивов.  

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и 

умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 

учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества 

ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-

концепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм проявления 

чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и 

прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

познания), эстетических чувств (чувство прекрасного).  

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 
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Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в 

отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается 

на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных 

действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность 

и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в 

возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать 

волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. Формирование 

фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего образования должно 

осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

В соответствии с ФГОС НОО с ОВЗ при получении начального общего образования 

осуществляется формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности 

путем достижения обучающимися личностных и метапредметных результатов освоения АООП НОО – 

формирования УУД.  

Преемственность программы формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию, от целевых ориентиров к УУД осуществляется за счет:  

• обеспечения содержательной преемственности в реализации предметных областей, 

представленных на уровнях дошкольного и начального общего образования;  

• обеспечения содержательной преемственности в формировании целевых ориентиров 

дошкольного образования и универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования;  

• обеспечения содержательной преемственности в различных видах деятельности как сквозных 

механизмов реализации образовательных областей ОП ДО и АООП НОО.  

• обеспечения преемственности в создании в организации  ряда условий реализации программы 

формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Содержательная преемственность в различных видах деятельности как сквозных механизмов 

реализации образовательных областей ДО и НОО: 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора;  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  
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- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал;  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Преемственность в создании в школе ряда условий реализации программы формирования УУД  при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию: 

1) профессиональное развитие педагогических и руководящих работников школы в вопросах 

формирования УУД;  

2) методическое сопровождение педагогических работников школы, родителей (законных 

представителей) по вопросам организации образовательной деятельности и охраны здоровья 

обучающихся;  

3) методическое сопровождение реализации программы формирования УУД: 

 определена система диагностических методов, необходимых для обследования ребенка 

дошкольного возраста, поступающего в 1-й класс (входная диагностика) с целью организации 

психолого-педагогического сопровождения (ежегодно, сентябрь, приказ по школе); 

 в первый год обучения в школе организована система  адаптационных мероприятий, 

опирающихся на основные элементы ведущей деятельности дошкольного возраста  

 разработана программа психолого-педагогического сопровождения младших 

школьников на весь период обучения на первом уровне образования. 

    Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться, 

которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий.  

   Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод 

наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

 

                                        2.3 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Цель и задачи программы коррекционной работы 

      Определение одного из вариантов АООП НОО для обучающихся с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного обследования, с учетом ИПРА (при наличии). 

      Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. 

        Программа коррекционной работы реализуется во внеурочное время в объеме не менее 3 часов. 

      Цель программы коррекционной работы: создание системы комплексной помощи обучающимся с 

ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом, а также 

речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

       Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР.  

          Реализация программы   коррекционной работы  обеспечивает  развитие жизненной                                 

компетенции ребенка с ЗПР, сказываясь на результатах образования в целом.  

Задачи                                программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 
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возможностями здоровья; 

 выявление особых  образовательных   потребностей  обучающихся  с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их развитии; 

 организация специальных условий образования в соответствии с особенностями       

обучающихся с ЗПР, способствующих освоению детьми с ОВЗ АООП НОО и их интеграции в 

образовательной организации; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с учетом особенностей их психофизического развития и   индивидуальных 

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

 оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной общеобразовательной 

программой начального общего образования, в т.ч. организация индивидуальных и 

фронтальных занятий по развитию обучающихся с ЗПР; 

 организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании полноценной 

жизненной компетенции обучающихся с ЗПР; 

 создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного развития, 

приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства с учетом 

возможностей и особых образовательных потребностей каждого обучающегося; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся с ЗПР. 

      

Составляющие образовательной деятельности, в которой осуществляется коррекционная работа: 

1. Учебная (внеурочная) деятельность, в которой коррекционная работа реализуется через предметы 

учебного плана НОО для детей с ЗПР и интеллектуальными нарушениями, оптимизацию режима 

обучения, использование коррекционно- развивающего потенциала учебного материала и заданий, 

организацию внеурочной деятельности, сопровождение самоподготовки обучающихся. 

2. Деятельность специалистов (логопед, дефектолог, психолог), осуществляемая через процессы 

сопровождения обучающихся, через организацию индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий и консультативной помощи участникам образовательной деятельности; 

3. Воспитательная деятельность, в которой коррекционная работа направлена, прежде всего, на 

социализацию обучающихся и развитие их личностных качеств через вовлечение детей в игровую, 

творческую и социальную проектную деятельность. 

4. Взаимодействие с родителями обучающихся, в рамках которого системно организуются Дни 

открытых дверей с проведением мастер – классов, семинарских занятий и консультаций по оказанию 

помощи обучающимся с ЗПР и интеллектуальными нарушениями.  Сопровождение образовательной 

деятельности осуществляется через профессиональную деятельность специалистов, работу школьного 

ППк  (далее ППк). 

    Программу коррекционной работы осуществляют специалисты, работающие в иной организации 

(Центре психолого- педагогической коррекции и реабилитации, ПМПК) в рамках сетевого 

взаимодействия ( по необходимости). 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР                       включает: 

 проведение психолого-педагогическое обследования детей при поступлении в образовательную 

организацию с целью выявления их возможностей и особых образовательных потребностей, 

составления программы индивидуального маршрута с учетом фактического уровня развития, 
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индивидуальных особенностей; 

 разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, учитывающих 

индивидуальные особенности обучающихся; 

 проведение коррекционно-развивающей работы с учетом особых образовательных потребностей 

каждого обучающегося с ЗПР, его  индивидуальных особенностей; 

 мониторинг динамики развития обучающихся, достижения планируемых результатов 

коррекционно-развивающей работы. 

      

Программа коррекционной работы для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) содержит:  

 перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, их интеграцию 

(инклюзию) в образовательной организации и освоение ими АООП НОО. 

  систему комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения обучающихся 

с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего психолого- педагогическое 

обследование обучающихся с целью выявления особых образовательных потребностей 

обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности в освоении АООП НОО, 

корректировку коррекционных мероприятий;  

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогических работников, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, 

который обеспечивается в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;  

 планируемые результаты коррекционной работы. 

    Программа коррекционной работы также включает: 

 мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей и условий обучения обучающихся с ЗПР; 

 игры, направленные на коррекцию и развитие дефицитных функций (сенсорных, моторных, 

психических) обучающегося; 

 упражнения, направленные на развитие обучающегося с ЗПР; 

 создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использования освоенных 

компенсаторных способов действия, умений и навыков в разных видах учебной деятельности; 

 приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной работы, развитие 

познавательной активности, познавательных интересов, формирование эмоционально-волевой 

сферы и положительных качеств личности. 

Принципами программы коррекционной работы являются: 

 соблюдение интересов обучающихся с ЗПР; 

 создание в образовательной организации условий для реализации их возможностей и 

удовлетворения особых образовательных потребностей, наиболее полноценного развития, 

социальной адаптации; 

 приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей (законных 

представителей) обучающихся при решении образовательно-коррекционных задач, а также 

оказании согласованной помощи в процессе формирования и развития личности ребенка, его 

адаптации и интеграции в обществе; 

 учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося; 
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 содействие созданию благоприятной социальной ситуации развития и обучения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями обучающегося, его особыми 

образовательными потребностями; 

 реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в образовательно-

коррекционном процессе, обеспечение подготовленности обучающихся к адаптации и 

интеграции в обществе, развития их самостоятельности при решении жизненных задач; 

 обеспечение развития обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей, максимальное 

обогащение их речевой практики, развитие жизненных компетенций при взаимодействии с 

другими детьми и взрослыми в условиях деятельности, интересной и полезной всем ее 

участникам. 

 

Направления и содержание коррекционной работы 

Направлениями коррекционной работы являются: 

 диагностическая работа; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 консультативная работа; 

 информационно-просветительская работа. 

     Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое наблюдение в учебной 

и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуального маршрута комплексного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на основе психолого-

педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его особенностей и 

возможностей развития, выявления трудностей в овладении содержанием начального общего 

образования, особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми, 

взрослыми. 

     Коррекционная работа обеспечивает: коррекционную помощь в овладении базовым содержанием 

обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

развитие зрительно-моторной координации; формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение обучающемуся успеха в 

различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации 

школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

    Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при изучении 

предметов учебного плана и на специальных коррекционноразвивающих занятиях, где осуществляется 

коррекция нарушений психофизического развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в 

освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

     При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания  АООП НОО 

педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в 

ПМПК с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

 

Диагностическая работа 

Цель: своевременное выявление у обучающегося с ЗПР особых образовательных потребностей, 
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позволяющих разработать рекомендации по оказанию психолого- педагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 

Содержание деятельности: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи по результатам 

комплексного психолого-педагогического обследования обучающихся при поступлении в 

образовательную организацию; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 систематический мониторинг (в конце каждой учебной четверти) достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения Программы для комплексного сбора сведений о ребенке от 

специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с ОВЗ, выявление 

его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

  системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребенка; 

 систематический мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов 

коррекционно-развивающей работы для анализа успешности коррекционно-развивающей 

работы, для оптимизации коррекционной помощи обучающимся с ЗПР. 

 изменение коррекционной программы по результатам обследования в соответствии с 

выявленными особенностями и потребностями обучающихся; 

 другое. 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: оказание своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом, а также речевом развитии обучающихся с 

ЗПР. 

Содержание деятельности: 

 выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

 курсы внеурочной деятельности; 

 занятия по дополнительным образовательным программам (кружковая работа); 

 участие в различного уровня мероприятиях;  

 другое.     



41 

 

 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение возможности своевременного решения вопросов, возникающих у участников 

образовательных отношений в процессе освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО. 

Содержание деятельности: 

 выработка совместных рекомендаций специалистами, работающими в образовательной 

организации, и родителями (законными представителями) по реализации основных направлений 

коррекционно-развивающей работы с каждым обучающимся, выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов образования и др.; 

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

семейного воспитания, образования и проведения коррекционно-развивающей работы во 

внешкольное время; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

 другое. 

Информационно-просветительская работа 

Цель: обогащение знаний педагогических работников, родителей (законных представителей) по 

вопросам, связанным с особенностями организации образовательного процесса и удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечению наиболее полноценного 

образования и развития, созданию необходимых условий для социальной адаптации и интеграции в 

обществе, правам и обязанностям лиц с ЗПР. 

Содержание деятельности: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений 

— обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ; 

 другое. 

           Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, и 

освоение ими АООП НОО 

 Психологическое сопровождение включает (осуществляется педагогом-психологом):  

 Диагностику:  

1. Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику уровня готовности к обучению в школе.  

Содержание: беседа, наблюдение, диагностические пробы, анализ сведений медицинской карты по 

выявлению:  

- мотивационно-личностной готовности (отношение к школе и тип мотивации к обучению)  

- интеллектуальной готовности (произвольной памяти и внимания, вербально-логического и 

невербального мышления, особенностей речевого развития) 

 - моторной готовности (уровень развития мелкой моторики руки)  

- анатомо-физиологической готовности (уровень нервно-психического развития)  

2.   Групповую комплексную психодиагностику уровня адаптации к обучению в школе.  
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Содержание: наблюдение классных руководителей, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

анкетирование родителей о ребенке, групповая диагностическая методика для детей «Цветопись 

настроения» (в динамике двухнедельного наблюдения).  

3. Индивидуальную диагностику динамики и результативности коррекционно-развивающей работы 

педагога-психолога с ребенком.  

Содержание: динамическое наблюдение, диагностические пробы на самостоятельное выполнение 

заданий по выявлению динамики развития:  

- произвольности внимания и памяти  

- вербально-логического и невербального мышления  

- графо-моторных навыков  

- наглядно-действенного мышления и конструктивной деятельности  

- речевого развития  

- сформированности общеучебных навыков (письма, чтения, счета).  

4.   Групповую психолого-педагогическую диагностику готовности к переходу на уровень ООО.  

Содержание: диагностические пробы и задания по выявлению:  

- уровня развития произвольности внимания и памяти 

 - различных видов и операций мышления  

- уровня развития школьной мотивации - уровня школьной тревожности.  

 Коррекционно-развивающую работу:  

Содержание: групповые коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом, целью которых 

является коррекция и развитие познавательной сферы обучающихся:  

- произвольность внимания и памяти;  

- развитие различных видов и операций мышления;  

- развитие устной и письменной речи и эмоционально-личностной сферы обучающихся:  

- формирование адекватной устойчивой положительной самооценки;  

- представления о своих возможностях и особенностях;  

- формирование навыков конструктивного общения и сотрудничества со сверстниками.  

 Консультирование: 

 Содержание:  

- индивидуальные консультации для родителей обучающихся с ОВЗ (по запросу)  

- консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы ППк (по плану и по мере 

необходимости);  

- индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу об особенностях 

индивидуальной работы и общения с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья; 

консультации по итогам проводимых диагностических исследований и динамике развития детей в ходе 

коррекционно-развивающей работы).  

 Психологическое просвещение и профилактику:  

Содержание: 

- выступления на родительских собраниях, прежде всего в классах интегрированного обучения 

(групповое консультирование по динамике развития и обучения детей класса);  

- выступления на плановых заседаниях ППк (по темам: «Особенности психолого-медико-

педагогической готовности первоклассников к обучению», «Динамика познавательного и 

эмоционально-личностного развития обучающихся»).  

 Экспертно-методическую деятельность:  

Содержание:  
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- выявление индивидуальной динамики развития познавательной и эмоционально-личностной сферы 

обучающихся с ОВЗ на основе проводимой диагностики;  

- анализ и обобщение динамики развития и обучения детей в классах интегрированного обучения;  

- корректировка планирования коррекционно-развивающей работы с обучающимися на основе 

проведенного анализа;  

- выработка рекомендаций для классных руководителей классов интегрированного обучения по 

специфике работы с обучающимися. 

 

 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках психологического сопровождения. 

Направления 

работы 

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность 

проведения 

Диагностика Психолого-педагогическая 

диагностика уровня 

готовности к обучению в 

школе индивидуально апрель-

май (после записи ребенка в 

школу), 

сентябрь  ежегодно 

Диагностика Комплексная 

психодиагностика уровня 

адаптации к обучению в 

школе групповая 

14 сентября-17 

октября 

на первом году 

обучения 

Диагностика динамики и 

результативности 

коррекционно-развивающей 

работы педагога-психолога с 

ребенком 

индивидуально май каждого учебного 

года 

Психолого-педагогическая 

диагностика готовности к 

переходу на уровень ООО 

групповая Март, в четвертом 

классе 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

Групповая (по 4-5 

человек) и 

индивидуальная 

По расписанию 

Консультирование Родителей и педагогов  индивидуально на 

ППк 

В течение учебного 

года по запросам 

Психологическое 

просвещение и 

профилактика 

Выступления на родительских 

собраниях 

групповая  не реже 2-х раз в 

течение учебного года 

Экспертно-

методическая 

деятельность 

Выявление, анализ динамики 

развития детей, корректировка 

планирования коррекционно-

развивающей работы 

индивидуально май каждого учебного 

года 

 

 

Педагогическое сопровождение включает (осуществляется классным руководителем ребенка и 

учителем-логопедом, учителем-дефектологом):  

 

Педагогическое сопровождение классного руководителя.  

• Наблюдение динамики освоения ребенком учебной деятельности:  



44 

 

 

Содержание: динамический анализ эффективности учебной деятельности ребенка на основе 

наблюдений на уроках и по итогам самостоятельных и контрольных работ.  

• Оказание индивидуально ориентированной коррекционной помощи:  

Содержание: коррекционная помощь учителя, направленная на преодоление выявленных 

затруднений в учебной деятельности 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках педагогического сопровождения, 

осуществляемого классным руководителем 

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность 

проведения 

Наблюдение динамики 

освоения ребенком учебной 

деятельности  

индивидуальная регулярно в цикле учебного 

года по учебным четвертям 

Оказание индивидуально 

ориентированной 

коррекционной помощи: 

индивидуальная и (или) в 

подгруппах по 2-3 человека  

 

регулярно в цикле учебного 

года (в часы индивидуальных 

консультаций, 

предусмотренных 

компонентом ОО) 

 

Педагогическое сопровождение учителя-логопеда.  

• Диагностика уровня речевого развития ребенка:  

- первичная (после записи в 1-ый класс школы)  

Содержание: индивидуальная беседа по выявлению особенностей звукопроизношения, активного 

словарного запаса, грамматического строя речи, сформированности лексической системы речи, 

словообразования, состояния слого-звуковой структуры слова; состояния письма и чтения (для 

обучающихся, прибывающих во 2-4 классы)  

- динамическая (в конце каждого учебного года)  

Содержание: диктант для диагностики явлений дисграфии и эффективности проведенной 

логопедической коррекционной работы.  

• Групповая коррекционная логопедическая работа: 

 Содержание: коррекция и развитие различных параметров речи (в групповой форме работа над 

правильным звукопроизношением, наращиванием и уточнением активного словарного запаса, 

формированием грамматического строя речи, формированием лексической системы речи, 

словообразования, состояния слого-звуковой структуры слова)  

• Индивидуальная коррекционная логопедическая работа:  

Содержание: постановка правильного звукопроизношения и автоматизация звуков в спонтанной речи 

(для детей, имеющих стертую форму дизартрии, дислексию).  

• Консультирование:  

Содержание:  

- индивидуальные консультации для родителей обучающихся с речевыми нарушениями (по запросу)  

 - консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы ППк (по плану и по мере 

необходимости)  

- индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу об особенностях 

индивидуальной работы с детьми, имеющими речевые нарушения; консультации по итогам 

проводимых диагностических исследований и динамике развития детей в ходе коррекционно-

развивающей логопедической работы).  

• Логопедическое просвещение и профилактика:  
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Содержание:  

- выступления на родительских собраниях в классах интегрированного обучения (групповое 

консультирование по динамике развития и обучения детей класса;  

- выступления на плановых заседаниях ППк (по темам: «Результаты логопедического обследования», 

«Особенности психолого - педагогической готовности первоклассников к обучению», «Динамика 

речевого развития обучающихся классов интегрированного обучения».  

• Экспертно-методическую деятельность:  

Содержание: 

 - выявление индивидуальной динамики речевого развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основе проводимой диагностики;  

- анализ и обобщение динамики речевого развития и обучения детей в классах интегрированного 

обучения, а также детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных классах;  

- корректировка планирования коррекционно-развивающей логопедической работы с обучающимися 

на основе проведенного анализа;  

- выработка рекомендаций для классных руководителей общеобразовательных классов и классов 

интегрированного обучения по специфике работы с обучающимися.  

Педагогическое сопровождение учителя-дефектолога  

• Диагностическая  

- Первичная диагностика, направленная на определение уровня актуального и «зоны ближайшего 

развития» ребенка, причин и механизмов трудностей в обучении, выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи. По результатам исследования происходит: распределение детей на 

группы (подгруппы) по ведущему нарушению, определение оптимальных условий индивидуального 

развития, выявление детей, нуждающихся в индивидуальных занятиях.  

- Динамическое изучение обучающихся проводится с целью отслеживания динамики развития ребенка, 

определения соответствия выбранных форм, приемов, методов обучения уровню развития учащегося.  

• Групповая и индивидуальная коррекционная дефектологическая работа:  

Содержание:  

- сенсорное и сенсомоторное развитие;  

- формирование пространственно-временных отношений;  

- умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный компоненты; формирование 

соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений, развитие наглядных и словесных форм 

мышления);  

- нормализация ведущей деятельности возраста;  

- формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности, обогащение словаря, развитие связной речи;  

- готовность к восприятию учебного материала;  

- формирование необходимых для усвоения программного материала умений и навыков  

 Консультирование:  

Содержание:  

- оказание помощи педагогам и родителям обучающихся в вопросах воспитания и обучения ребенка, 

подготовку и включение родителей в решение коррекционно-воспитательных задач, а также работу по 

профилактике вторичных, третичных нарушений развития  

- разработка рекомендаций родителям и педагогам в соответствии с возрастными и индивидуально-

типическими особенностями детей, состоянием их соматического и психического здоровья; по запросу 

родителей и учителей организовывается дополнительное обследование обучающихся, проводятся 
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индивидуальные консультации и тематические родительские собрания, выступления на методических 

объединениях педагогов.  

• Организационно-методическое направление:  

подготовка к ППк, заседаниям методических объединений, педагогическим советам, участие в этих 

мероприятиях, а также оформление документации, организация обследования отдельных обучающихся 

на ПМПК города (области) для выведения нуждающихся школьников в специальные (коррекционные) 

учреждения. 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках логопедического и дефектологического 

сопровождения 

Направление работы Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность 

проведения 

Диагностика первичная индивидуально сентябрь, ежегодно 

 

 динамическая групповая апрель - май, 

ежегодно 

Коррекционная 

работа 

 

логопедические 

занятия 

дефектологические 

занятия 

групповые и 

индивидуальные 

 

2-4 раза в неделю 

 

Консультирование  родителей и 

педагогов 

 

индивидуально 

на ППк 

 

в течение учебного 

года по запросу 

и по мере 

необходимости 

 

Логопедическое и 

дефектологическое 

просвещение и 

профилактика 

выступления на 

родительских 

собраниях 

 

групповая 

 

по запросам 

 

Экспертно-

методическую 

деятельность 

 

выявление, анализ 

динамики 

речевого развития 

детей, пробелов в 

знаниях  

 

корректировка 

планирования 

коррекционно-

развивающей 

логопедической и 

дефектологической 

работы 

индивидуально май 

каждого учебного 

года 

 

 

Социальное сопровождение включает (осуществляется социальным педагогом и заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе): 

- Диагностику социального статуса семьи ребенка, имеющего ограниченные возможности здоровья: 

Содержание: анкетирование родителей или законных представителей детей и (или) индивидуальная 

беседа по выявлению социального статуса семьи. 

- Составление списка детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в социальном 

сопровождении: 

Содержание: выявление по результатам диагностики социально незащищенных семей, семей «группы 

риска» (родители, злоупотребляющие ПАВ, воспитание по типу гипоопеки и гиперопеки и др.). 

-Беседы и консультации для родителей, в том числе консультирование совместно с другими 

специалистами в рамках работы ППк (по мере необходимости): 
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Содержание: разъяснение и уточнение родителям (законным представителям) их прав и обязанностей 

по отношению к детям и школе, помощь в оформлении льгот. 

-Взаимодействие с внутренними и внешними структурами в интересах ребенка: 

Содержание: совместная работа с Советом школы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, инспекторами ОДН. 

План реализации мероприятий в рамках  сопровождения социальным педагогом 

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность проведения 

 

Диагностика социального 

статуса 

семьи ребенка 

групповая или 

индивидуальная 

 

ежегодно в августе на первом 

родительском собрании или в 

течение сентября 

Составление списка детей, 

нуждающихся в социальном 

сопровождении 

индивидуальная ежегодно в течение сентября 

 

Беседы и консультации для 

родителей 

индивидуально в течение учебного года по запросу 

и по мере необходимости 

Взаимодействие с 

внутренними и 

внешними структурами в 

интересах ребенка 

индивидуальная в течение 4-х лет обучения при 

возникновении необходимости 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ включает в себя 

пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, 

лечебно-профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность психолого-педагогического сопровождения, его цели, 

задачи, содержание и формы  организации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребенка различными 

специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, педагогами-дефектологами) и 

консультативная деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание 

педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально-

типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 

осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального образования 

педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 

Описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР  

в инклюзивных  классах 

    Обучение по АООП НОО осуществляется при наличии у обучающихся заключения ПМПК и с 

согласия законных представителей. В МБОУ «Котельская СОШ» реализуется инклюзивное обучение.                 

    Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с комплектованием классов, учебным 

планом, образовательной программой, рабочими программами. Учителя разрабатывают календарно-

тематическое планирование таким образом, чтобы на одном уроке дети разных уровней развития, 

изучая одну и ту же тему, получали информацию, адекватную его уровню развития. 

     В классах, в которых обучаются дети с ЗПР создаются условия, способствующие наиболее полной 

реализации потенциальных познавательных возможностей этих детей в целом и каждого ребенка в 
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отдельности, принимая во внимание особенности их развития. Тем самым, осуществляется принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении обучающихся с разными 

образовательными возможностями. Во время учебного занятия важно обучать всех, но принимать во 

внимание способности каждого ученика в отдельности, включая его по мере возможности во 

фронтальную работу на уроке. Важно, чтобы обучение было связано с реальной жизнью. Ученики 

должны понимать тот учебный материал, который им предлагается усвоить, научиться его 

использовать в самостоятельной практической деятельности, что  без положительного эмоционального 

отношения ребенка к обучению. Позитивного результата во взаимоотношениях школьников в условиях 

интегрированного обучения можно достичь только при продуманной системной работе, составными 

частями которой являются формирование положительного отношения к обучающимся с 

особенностями психофизического развития и расширение опыта продуктивного общения с ними.  

Описание методов обучения и воспитания. 

     Дети с ограниченными возможностями здоровья по специфике неоднородны. Поэтому приоритетом 

в работе с такими детьми является индивидуальный подход, с учетом специфики здоровья каждого 

ребенка. В школе учителя работают с «особыми» детьми на протяжении всех этапов урока 

(разъяснение нового материала, выполнение заданий, оценивание работы обучающегося). 

Гибкие методы обучения детей с ОВЗ формируют познавательный интерес и творческое мышление, 

высокий уровень активности, умение находить оптимальные решения, предсказывать результат. 

Активные методы обучения являются универсальным средством личностного развития ребенка. 

Процесс обучения школьников с задержкой психического развития носит коррекционно-развивающий 

характер и способствует: 

- развитию познавательной активности детей (достигается реализацией принципа доступности 

учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении учебных задач); 

- развитию общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения, навыков 

группировки и классификации; 

- нормализации учебной деятельности, формированию умения ориентироваться в задании, воспитанию 

самоконтроля и самооценки; 

- развитию словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением знаниями и 

представлениями об окружающей действительности; 

- логопедической коррекции нарушений речи; 

- психокоррекции поведения ребенка; 

- социальной профилактике, формированию навыков общения, правильного поведения. 

    В работе с детьми с задержкой психического развития наглядные методы являются крайне 

востребованными, особенно на начальных этапах обучения. Наглядные методы в коррекционном 

обучении реализуются при опоре на сохранные звенья высших психических функций и использовании 

возможностей наиболее упроченных форм деятельности. 

      Использование наглядных методов требует учитывать особенности школьников с задержкой 

психического развития (меньший объем восприятия, его замедленный темп, трудности концентрации 

внимания и др.) и применять четкие схемы и таблицы, приближенные к жизни, реалистические 

иллюстрации, рационально определять объем применения наглядных средств с соблюдением принципа 

необходимости и доступности. В обучении детей с задержкой психического развития важно избегать 

перегруженности, которая снижает качество восприятия материала и приводит к быстрому утомлению 

и эмоциональному пресыщению школьников. 

Система комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения обучающихся с 

ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего психолого-педагогическое обследование 
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обучающихся с целью выявления особых образовательных потребностей обучающихся, мониторинг 

динамики развития и успешности в освоении АООП НОО, корректировку коррекционных 

мероприятий. 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и индивидуальных 

занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и эмоционально-

личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

-создание условий для развития сохранных функций; 

-формирование положительной мотивации к обучению;  

-повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения;  

-коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы;  

-формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; 

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений 

развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и 

трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 

зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

Началу коррекционной работы предшествует этап комплексного диагностического обследования, 

позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 

возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из 

ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

       Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы через 

активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа для 

позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в пределах 

психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать 

оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении которых 

возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию обучающихся, раскрытию 

возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. 

Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес 

к работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким образом, 

чтобы у обучающихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно - механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 
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Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и 

упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

    В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися. 

На долю каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся 

индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе 

сходства корригируемых недостатков. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит 

учитель и специалисты во внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных 

и групповых занятий ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических 

процессов или способностей обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного результата 

(например: выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в коррекционном журнале. 

   При организации коррекционных занятий учитываются возможности ребенка – 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 ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать этапы и основные 

направления коррекционной работы. 

 

Логопедические коррекционные занятия. 

    Развитие речи обучающихся с ЗПР характеризуется целым рядом отклонений. Для большинства 

типичны запаздывание и замедленный темп развития речи, ограниченный и не соответствующий 

возрастным нормам активный и пассивный словарь, отклонения в формировании фонетического, 

фонематического и грамматического строя. У части обучающихся имеются те или иные нарушения 

речи: неправильное произношение звуков - фонетический дефект, дизартрия, ринолалия, алалия, 

афазия. Нарушения устной речи еще более усугубляют недоразвитие познавательной деятельности 

обучающихся, затрудняют процесс овладения грамотой и в большинстве случаев ведут к нарушениям 

письменной речи. 

Коррекция нарушений речи обучающихся требует организации специальной логопедической работы. 

Поэтому в учебном плане начального общего образования предусмотрены часы логопедических 

занятий, которые проводятся учителем-логопедом, имеющим соответствующее образование. 

Обследование речи обучающихся и отбор их для логопедических занятий 

     В начале учебного года проводится обследование всех вновь принятых обучающихся (независимо 

от класса, в который они зачислены). 

     Обследованию подлежат также и обучающиеся, занимавшиеся у логопеда в предыдущем году и 

оставленные для продолжения обучения (с целью выявления состояния речи к началу учебного года). 

Обследование речи охватывает произношение, темп, плавность речи, а также ее понимание, словарь, 

грамматический строй, навыки чтения и письма. Внешне сходные проявления нарушения речевой 

деятельности могут иметь разный характер и затрагивать различные компоненты речевой 

деятельности. Например, нарушения произношения могут затрагивать только произносительные 

процессы и выражаться в нарушениях внятности речи. Другие компоненты устной речи, а также 

письменная речь оказываются ненарушенными. В некоторых случаях нарушения произношения 

выступают вместе с нарушениями фонематической системы языка, что влечет за собой нарушения 
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чтения и письма. И наконец, нарушения произношения могут выступать на фоне общего недоразвития 

речи, охватывающего фонетико-фонематическую и лексико-грамматическую стороны. 

    Логопед проводит специальное обследование, прежде чем приступить к коррекционной работе, 

выясняет характер нарушения речевой деятельности и потенциальные возможности обучающегося. 

      Обследование речи обучающихся  ( устной и письменной) проводиться в условиях 

индивидуального обследования обучающихся традиционными логопедическими приемами. Для 

обследования произношения могут применяться фонетические альбомы, в которых даются слова 

различной слоговой структуры, а проверяемые звуки предлагаются в разных положениях (в начале, 

середине, конце слова). При изучении навыков звукового анализа проверяется умение обучающихся 

узнавать и различать на слух изолированные звуки, звуки в слогах и словах, умение сосчитать 

количество звуков в слове, произвести последовательное и выборочное выделение звуков. 

    Из числа обучающихся, имеющих нарушения речи, отбираются остро нуждающиеся в 

логопедической помощи. Остальные зачисляются кандидатами и вызываются логопедом на занятия по 

мере устранения нарушений речи у ранее принятых обучающихся. 

Организация и проведение логопедических занятий. 

    Логопедические занятия проводятся по расписанию, составляемому с учетом классных расписаний и 

утверждаемому в установленном порядке. 

     Работа по исправлению речевых нарушений строится с учетом возрастных особенностей, 

программы по русскому языку и особенностей речевого дефекта обучающихся. 

     Логопед проводит индивидуальные и групповые занятия. Занятия каждой группы и индивидуальные 

занятия проводятся 2 - 4 раза в неделю. На индивидуальные занятия отводится, как правило, 20 минут 

на каждого обучающегося. На занятия с группой обучающихся отводится  20 - 45 минут. 

Индивидуальные занятия проводятся с обучающимися, нуждающимися в постановке или коррекции 

звуков, независимо от причин, вызвавших нарушение произношения. Логопед комплектует группы по 

признаку однородности речевого нарушения у обучающихся, по возможности, из обучающихся одного 

класса или двух параллельных или смежных классов (например, 2 - 3-х классов). В первых классах 

группы комплектуются только из обучающихся первых классов, поскольку работа с ними требует 

подбора особого учебно-дидактического материала. 

    Рекомендуемая наполняемость групп для логопедических занятий - 2 - 4 обучающихся. При 

необходимости логопед может производить перераспределение обучающихся по группам. Так, для 

закрепления и дифференциации поставленных на индивидуальных занятиях звуков объединяет 

обучающихся в группы, что значительно повышает эффективность работы. На определенном этапе 

часть обучающихся группы может быть выделена для индивидуальной работы. 

    Логопедические занятия проводятся в логопедическом кабинете, оснащенным необходимым учебно-

дидактическим материалом . 

     Посещение логопедических занятий обязательно для всех принятых на занятия обучающихся. 

Ответственность за посещение обучающимися логопедических занятий возлагается на логопеда, 

учителя класса, руководителя образовательной организации и законного представителя. Логопед ведет 

журнал учета посещаемости занятий. По окончании учебного года логопед составляет отчет о 

проделанной работе. 

Занятия с учителем-дефектологом. 

   Коррекционно-развивающие занятия проводятся учителем-дефектологом индивидуально и по 

подгруппам. Группы комплектуются с учетом однородности психофизических нарушений. 

Основными направлениями коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога являются: 

- сенсорное и сенсомоторное развитие, 
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- формирование пространственно-временных отношений, умственное развитие (мотивационный, 

операционный и регуляционный компоненты), 

- формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений, приемов умственной 

деятельности, развитие наглядных и словесных форм мышления, 

- нормализация ведущей деятельности возраста, 

- формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности, 

- обогащение словаря, развитие связной речи, готовность к восприятию учебного материала 

(восполнение пробелов по программному материалу), 

- формирование необходимых для усвоения программного материала умений и навыков. 

     1. Сенсомоторное развитие.  

- развитие зрительного анализа и пространственного восприятия элементов букв;  

- развитие тонкости и дифференцированности анализа зрительно воспринимаемых объектов;  

- развитие тактильных ощущений;  

- развитие умения организации и контроля простейших двигательных программ; - развитие тонкости и 

целенаправленности движений;  

- развитие кинестетических основ движения;  

- развитие межполушарного взаимодействия;  

Дидактические игры и упражнения: узнавание контурных, силуэтных, перечеркнутых изображений, 

недорисованных предметов;  фигурно-фоновое различие предметов, букв;  анализ сложного образца: 

нахождения сходства и различия двух изображений; установление соответствия фоновых элементов, 

узоров (игра «Подбери узор»); вычленение зрительно воспринимаемого элемента буквы в фигурах 

сложной конфигурации; нахождение среди рядов повторяющихся фигур, букв их заданного сочетания; 

нахождение букв с заданным элементом; нахождение заданного элемента в ряду букв; графические 

диктанты; перерисовывание фигур по точкам; комплекс упражнений для развития межполушарного 

взаимодействия, моторного развития: «Колечко», «Кулак-ладонь-ребро», «Зеркальное рисование», 

«Ухо-нос», «Змейка»;игра «Волшебный мешочек»; игра «Узнай и напиши» (модифицированный 

буквенный вариант игры «Волшебный мешочек»).  

2. Формирование пространственных представлений.  

 формирование умения ориентировки в схеме собственного тела; 

  формирование умения ориентировки в ближайшем окружении (класса);  формирование умения 

ориентировки на плоскости (тетрадь, книга);  

 развитие пространственного праксиса;  

 развитие навыка дифференциации пространственно схоже расположенных объектов.  

Дидактические игры и упражнения: ориентировка в схеме собственного тела;ориентировка в 

пространстве комнаты, на плоскости; определение пространственного расположения элементов букв; 

пространственный праксис (наглядный и речевой варианты проб Хеда);определение правильно и 

неправильно написанных букв; графические диктанты).  

3.Развитие мнемических процессов.  

 тренировка произвольного запоминания зрительно воспринимаемых объектов;  

 произвольное запоминание слухового ряда: цифр, звуков, слов, предложений, многоступенчатых 

инструкций;  

 развитие тактильной и кинестетической памяти.  
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Дидактические игры и упражнения: слуховые диктанты; игра «Запомни звуки»; игра «Забытый 

предмет (буква)»; зрительные диктанты; – запоминание и воспроизведение многозвеньевых 

инструкций; заучивание букв.  

4. Развитие межанализаторных систем, их взаимодействие. 

- развитие слухо-моторной координации;  

- развитие зрительно-моторной координации;  

- развитие слухо-зрительной и зрительно-двигательной координации.  

Дидактические игры и упражнения: двигательное воспроизведение ритмических структур;  

графические диктанты (по словесной инструкции);выбор из предложенных вариантовусловных 

графических изображений ритмических фигур одного, соответствующего слуховому образцу (проба 

X.Бирча и Л. Бельмонт);  

выстукивание ритмической структуры по зрительному (графически представленному) образцу; 

графическое отображение (запись) воспринятой на слух ритмической структуры);  срисовывание 

образцов узоров, точек; дорисовывание симметричных изображений букв, предметов;  рисование серии 

изображений из полуовалов и линий по образцу, по памяти (методика С. Борель-Мезонни).  

5. Формирование функции программирования и контроля собственной деятельности:  

- регуляция простейших двигательных актов;  

- формирование умения ориентировки в задании;  

-формирование умения планирования этапов выполнения задания;  

- формирование основных способов самоконтроля каждого этапа выполнения задания;  

- формирование умения осуществлять словесный отчет о совершаемом действии и результате.  

Дидактические игры и упражнения:  анализ инструкции к заданию, образца: «Что мне нужно 

сделать?»; определение каждого шага предстоящей работы: «Что я буду делать сначала? Что я сделаю 

потом? Что мне нужно сделать дальше?»; проверка работы: «Сравниваем с образцом»; нахождение и 

исправление ошибок: «Что нужно исправить?»;  речевая регуляция действий: «Как я выполнял 

работу?»;  игры «Найди и исправь ошибки (по образцу, самостоятельно)»;  «Помоги ребятам 

справиться с работой», игры на внимание.  

6. Формирование навыка письма. Дидактические игры и упражнения: развитие навыка копирования, 

навыка работы по заданному образцу;  заучивание графем, соотнесение с соответствующим звуком 

речи;  актуализация и закрепление навыка  звукобуквенного анализа слова; зрительно-слуховые 

диктанты (написание слов и предложений после прочтения аналога); – слуховые диктанты.  

 7. Формирование навыка чтения. Дидактические игры и упражнения:  заучивание букв, соотнесение 

буквы и звука, дифференциация сходных по начертанию букв;  чтение слоговых таблиц; составление 

слогов, слов из предложенных букв; – чтение слов, предложений, иллюстрированных изображением; 

составление предложений из слов;  графические диктанты (схематическая запись слов, предложений). 

     Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога является внеурочной деятельностью, 

осуществляется в форме индивидуальных комплексных занятий 2 раза в неделю по всем направлениям 

работы.  Для работы с детьми с ЗПР предусматривается подгрупповая форма занятий (по 2-4 человека), 

которые могут иметь коррекционно-развивающую и предметную направленность. 

Длительность занятий: 20минут – индивидуальное занятие, 40 минут - подгрупповое. На занятия к 

учителю-дефектологу дети зачисляются на основании заключения ПМПК. При поступлении ребёнка 

учитель-дефектолог проводит первичную диагностику, используя материалы для психолого-

педагогической ̆диагностики детей̆ (автор – Забрамная С.Д., Боровик О.В.). Выбор формы 

занятий (индивидуальная или подгрупповая) осуществляет учитель-дефектолог самостоятельно, 

исходя из особенностей̆ развития ребёнка по результатам диагностики. 
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Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

 оптимально выстроенное взаимодействие  специалистов  образовательной  организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с ЗПР специалистами различного 

профиля посредством деятельности психолого-педагогического консилиума (ППк); 

 социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие   

образовательной организации с внешними ресурсами. 

      Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты: 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования.  Программу коррекционной работы осуществляют специалисты, 

работающие в иной организации (Центре психолого- педагогической коррекции и реабилитации, 

ПМПК) в рамках сетевого взаимодействия ( по необходимости). 

Взаимодействие специалистов, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся, 

предполагает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной  сфер ребёнка. 

     Консилиум определяется как одна из организационных форм совместной деятельности педагогов, 

специалистов службы психолого-педагогического сопровождения и родителей, которая направлена на 

решение задач комплексной оценки возможностей, особенностей развития, особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и определяет стратегию оказания психолого-педагогической 

помощи с учетом имеющихся ресурсов как в самой образовательной организации, так и за ее 

пределами. 

Задачами деятельности ППк образовательной организации являются: 

 обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса в решении вопросов 

адаптации и социализации обучающихся с ЗПР; 

 организация и проведение комплексного психолого-педагогического обследования и подготовка 

коллегиального заключения; 

 определение характера, продолжительности и эффективности психолого-педагогической, 

коррекционно-развивающей помощи в условиях образовательной организации; 

 определение дифференцированных психолого-педагогических технологий сопровождения, 

индивидуализация специальных образовательных условий, проектирование индивидуальных 

траекторий развития обучающихся с ЗПР; 

 отслеживание динамики развития обучающегося и эффективности реализации ПКР; 

 разработка коллегиальных рекомендаций педагогам для обеспечения индивидуально-

дифференцированного подхода к обучающимся в процессе обучения и воспитания; 

 подготовка ПКР. 

ПКР разрабатывается рабочей группой образовательной организации поэтапно. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной 

работы, анализируется состав классов, особые образовательные потребности разных групп 
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обучающихся с ЗПР, а также изучаются результаты их обучения на уровне начального общего 

образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с 

ЗПР, механизмы реализации ПКР, в том числе раскрываются ее направления и ожидаемые результаты, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 

индивидуально ориентированной коррекционно-развивающей работы определяются при составлении 

рабочих программ. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза ПКР, возможна ее доработка; 

обсуждение хода реализации ПКР проводится психолого-педагогическим консилиумом 

образовательной организации, методическими объединениями педагогических работников; 

принимается итоговое решение. 

      Психолого-педагогическое сопровождение оказывается обучающимся с ЗПР на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР регламентируются 

локальными нормативными актами образовательной организации, а также ее уставом. 

 - Положение о школьном психолого-педагогическом консилиуме МОУ «Котельская СОШ» 

      Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР является 

систематическое взаимодействие педагогических работников и других специалистов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

   Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и единую стратегическую 

направленность коррекционно-развивающей работы, реализующейся в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности, которая осуществляется педагогическими работниками образовательной 

организации, а также на основе сетевого взаимодействия медицинскими работниками (при 

необходимости), работниками организаций дополнительного образования, социальной защиты. 

    Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи разделов ПКР, в том 

числе в "Индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы" обучающихся и рабочих 

программах коррекционных курсов и, при необходимости, дополнительных коррекционно-

развивающих занятий, в программах учебных предметов и внеурочной деятельности обучающихся, во 

взаимодействии внутри образовательной организации, в сетевом взаимодействии с образовательными 

организациями в многофункциональном комплексе, а также с образовательными организациями 

дополнительного образования, здравоохранения, социальной защиты. 

    Коррекционно-развивающая работа проводится во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации: на уроках и в процессе внеурочной деятельности. При организации 

дополнительного образования на основе адаптированных программ разной направленности (например, 

художественно-эстетической, спортивно-оздоровительной) осуществляется коррекционно-

развивающая работа с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, их 

индивидуальных особенностей и интересов. С учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, педагогическими работниками совместно со всеми участниками образовательных 

отношений могут быть разработаны индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных 

учебных планов для обучающихся может осуществляться при дистанционной поддержке (с учетом 

возможностей каждого обучающегося), а также поддержке тьютора образовательной организации. 

Социальное партнёрство  предполагает профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Социальное сетевое партнёрство направлено: 
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 на сотрудничество с образовательными организациями и другими организациями и 

учреждениями по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ЗПР; 

 на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениям  и инвалидов, организациями 

родителей детей с ЗПР;  

 на сотрудничество с родительской общественностью. 

   МБОУ «Котельская СОШ»  осуществляет сетевое взаимодействие и социальное партнерство по 

вопросам сопровождения детей с ЗПР со следующими организациями: 

 

№ Организация Цель взаимодействия 

1 ЛОИРО, ЛГУ имени 

А.С.Пушкина  

Повышение квалификации педагогов ОУ. 

2 Комитет по образованию АМО 

«Кингисеппский 

муниципальный район» 

Осуществление методического сопровождения ОУ; 

участие в методических мероприятиях на 

муниципальном  уровне 

3 МКУ «ППМС –Центр» 

г.Кингисеппа 

Диагностика речевого и психического развития 

детей, выдача заключений 

4 Другие образовательные 

учреждения г.Кингисеппа 

Обмен опытом работы 

5 ГБУЗ ЛО «Кингисеппская МБ 

им.П.Н.Прохорова» 

Обеспечение медицинского обслуживания 

воспитанников 

6 ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ» Обеспечение социальной защиты прав участников 

образовательной деятельности 

6 МКУК «Котельский КДК», 

Библиотека 

Приобщение детей к чтению: экскурсии, участие в 

мероприятиях (конкурсах, международных акциях 

и т.д.) 

 

     

    Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-ориентированный подход через 

психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее достижению обучающимся с ОВЗ 

усвоения образовательной  программы. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по 

отношению к Образовательной программе, может уточняться и корректироваться. 

Планируемые результаты коррекционной работы  

    В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

- своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики их особых 

образовательных потребностей; 

- успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к условиям 

образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей личности обучающего с ОВЗ; 

- социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и социального 

взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

формирование жизненно значимых компетенций; 
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- увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья качественно освоивших 

адаптированную образовательную программу начального общего образования VII вида; 

- повышение психолого-социально-педагогической грамотности педагогов, родителей обучающихся с 

ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями психического и (или) физического 

развития. 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию с 

взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для пребывания в 

школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами 

в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это 

нормально, и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему 

за помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и 

определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 

помощи. 

Овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту 

и помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные 

школьные и домашние дела и принимать в них посильное 

участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что 

праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении 

праздника. 

Овладение навыками коммуникации Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели 

(вербальную, невербальную). 
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Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от 

собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может 

использовать коммуникацию как средство достижения 

цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 

Дифференциация и осмысление 

картины мира и её временно-

пространственной организации 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером данной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, 

лес, парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь природного порядка и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, вести себя в 

быту сообразно этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь общественного 

порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со взрослым 

деятельность 
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Осмысление своего социального 

окружения и освоение 

соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей 

Умение адекватно использовать принятые в окружении 

ребёнка социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать 

и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление внимания 

и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов 

 

                                            

                                        2.4  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

 

   Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся с ОВЗ к 

российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

 

   Рабочая программа воспитания соответствует  ФГОС НОО ОВЗ и разработана с учетом 

ФАООП НОО , является приложением к АООП НОО ЗПР. 

 

 

                                                 3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

      Учебный план МБОУ «Котельская СОШ»  (далее – учебный план) соответствует                                                 требованиям 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ с ЗПР .  Интегративным результатом реализации указанных 

требований является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для 

обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая 

обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся. 
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     При реализации АООП НОО с ЗПР созданы специальные условия, обеспечивающие освоение 

обучающимися содержания образовательной программы в полном объеме с учетом их особых 

образовательных потребностей и особенностей здоровья  в соответствии с ФАООП НОО с ЗПР. 

     Учебный план фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

     В МБОУ «Котельская СОШ» языком обучения является русский язык. 

Обязательные предметные области и учебные предметы соответствуют положениям учебного плана в 

ООП НОО МБОУ «Котельская СОШ». Во внеурочную область учебного плана включаются 

коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы в объеме 3 часов в 

неделю на одного обучающегося с ЗПР. 

   Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

      Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня соответствует действующим санитарным 

правилам и нормативам. 

    Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР с учётом обязательных для изучения учебных 

предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на увеличение учебных 

часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по 

выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 

    В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы в пределах осваиваемой программы начального 

общего образования в порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной 

организации. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

  Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО 

ЗПР с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого школой. Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной 

организации.  

    Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО ЗПР . 

 

Учебный план «МБОУ «Котельская СОШ» является приложением к АООП НОО с ЗПР.  
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                                      3.2  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

   Календарный учебный график начального общего образования  МБОУ «Котельская СОШ» 

определяет плановые перерывы при получении основного общего образования для отдыха и иных 

социальных целей (далее - каникулы): 

  даты начала и окончания учебного года;  

 продолжительность учебного года;  

 сроки и продолжительность каникул;  

 сроки проведения промежуточной аттестации.  

      Календарный учебный график разрабатывается МБОУ «Котельская СОШ»  ежегодно в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

     Календарный учебный график МБОУ «Котельская СОШ»  составляется с учётом мнений 

участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной 

и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

 

 Календарный учебный график соответствует ООП НОО МБОУ «Котельская СОШ» является 

приложением к АООП НОО ЗПР. 

 

 

                                       3.3  ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

    Назначение плана внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности 

формируется с учетом предоставления права участникам образовательных отношений выбора 

направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

 поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования; 

 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

 формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 

образа жизни; 

 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников; 

 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

 поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 
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 формирование культуры поведения в информационной среде. 

      Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обучающегося с 

учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных 

формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. При выборе 

направлений и отборе содержания обучения образовательная организация учитывает: 

 особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

 результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности 

их учебной деятельности; 

 возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их 

содержательная связь с урочной деятельностью; 

 особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная организация. 

      При отборе направлений внеурочной деятельности образовательная организация ориентируется, на 

свои особенности функционирования, психолого-педагогические характеристики обучающихся, их 

потребности, интересы и уровни успешности обучения. К выбору направлений внеурочной 

деятельности и их организации привлекаются родители как законные участники образовательных 

отношений. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

На часть, обязательную для всех обучающихся отводится следующие занятия:  

Обязательные занятия коррекционной направленности выделяется – 3 часа  

Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности –  занятие "Разговоры о важном" – 1 час 

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся ; 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся. 

    Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. Внеурочные занятия "Разговоры о важном должны быть направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

    Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. 

Основные направления внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие обучающегося, 

углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового 

безопасного образа жизни. 

Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение учебных 

предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 
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Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система разнообразных 

творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к импровизации, 

драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в театрализованной 

деятельности. 

Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, которые 

формируют представления обучающихся о разнообразных современных информационных средствах и 

навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 

познавательные интересу и способности к самообразованию. 

"Учение с увлечением!" включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель 

непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных 

предметов. 

   При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации в этой 

работе принимают участие все педагогические работники организации (учителя начальной школы, 

учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, 

воспитатели, библиотекарь и другие). 

    Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания 

условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, 

спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного 

образования строится на использовании единых форм организации. 

    Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет педагогический 

работник, преподающий на уровне начального общего образования, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

Формы организации внеурочной деятельности 

   Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, 

сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность (в т.ч. экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на 

предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

  В зависимости от конкретных условий реализации  программы, числа обучающихся и их возрастных 

особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах 

одного уровня образования. 

  

План внеурочной деятельности МБОУ «Котельская СОШ»  соответствует ООП НОО и является 

приложением к АООП НОО ЗПР.  

 

 

                                      3.4  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

  Календарный план воспитательной работы МБОУ «Котельская СОШ» (далее – план воспитательной 

работы) соответствует требованиям ФГОС НОО. 

План воспитательной работы разработан на основе федерального календарного плана 

воспитательной работы. 

  Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и внеурочной деятельности. 
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   Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

   Календарный план воспитательной работы конкретизирует содержание рабочей программы 

воспитания на конкретный год. 

    Календарный план воспитательной работы соответствуют данным разделам ООП НОО МБОУ 

«Котельская СОШ». 

Календарный план воспитательной работы МБОУ «Котельская СОШ» является 

приложением к АООП НОО ЗПР. 

 

 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 
        В МБОУ «Котельская СОШ» обеспечены условия, необходимые для реализации программы 

начального общего образования: общесистемные, материально-технические, учебно- методические, 

психолого-педагогические, кадровые, финансовые. 

    3.5.1 Общесистемные требования к реализации Программы.  

1. Создание комфортной развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам: 

обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, воспитание обучающихся;  

гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся.  

2. В целях обеспечения реализации Программы для участников образовательных отношений в МБОУ 

«Котельская СОШ» создаются  условия, обеспечивающие возможность:  

 достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образования 

обучающимися;  

 формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию;  

 выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных форм деятельности, 

включая общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

иных образовательных организаций, а также организаций, обладающих ресурсами, 

необходимыми для реализации программ начального общего образования, и иных видов 

образовательной деятельности, предусмотренных программой начального общего образования ;  

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

 выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания межпредметного 

характера, в том числе с участием в совместной деятельности;  

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников в 

разработке программы начального общего образования, проектировании и развитии в МБОУ 

«Котельская СОШ» социальной среды, а также в разработке и реализации индивидуальных 
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учебных планов;  

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части программы начального 

общего образования, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), особенностями развития и 

возможностями обучающихся, спецификой МБОУ «Котельская СОШ», и с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации;  

 использования в образовательной деятельности современных образовательных и 

информационных технологий;  

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней 

социальной среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской 

Федерации) для приобретения опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ;  

 обновления содержания Программы, методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом национальных и культурных особенностей субъекта 

Российской Федерации;  

 эффективного управления МБОУ «Котельская СОШ»  с использованием ИКТ, а также 

современных механизмов финансирования реализации Программ.  

    3. При реализации Программы каждому обучающемуся, родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода обучения  обеспечен доступ к 

информационно-образовательной среде МБОУ «Котельская СОШ» ( далее ИОС).  

     4. При реализации Программы с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается  

индивидуальным авторизированным доступом к совокупности информационных и электронных 

образовательных ресурсов, информационных технологий, соответствующих технологических средств, 

обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ начального общего образования 

в полном объеме независимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на 

территории организации, так и за ее пределами.          

    Реализация Программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. Условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций.  

     Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:  

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сети 

Интернет;  

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы начального общего образования; 

проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе посредством сети 

Интернет.  
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      Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации.  

     Условия использования электронной информационно-образовательной среды  обеспечивают 

безопасность хранения информации об участниках образовательных отношений, безопасность 

цифровых образовательных ресурсов, используемых организацией при реализации программ 

начального общего образования, безопасность организации образовательной деятельности.   

      5.При реализации АООП НОО МБОУ «Котельская СОШ» в рамках сетевого взаимодействия 

используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества условий реализации 

образовательной деятельности. 

 

Ресурсы, используемые при реализации настоящей образовательной программы в сетевых 

формах (опора на материально-техническую базу организаций- партнеров) 

 

Наименование 

организации 

(юридического лица), 

участвующей в 

реализации сетевой 

образовательной 

программы 

Образовательная программа/ 

учебный предмет, курс, модуль, 

практика, иной компонент, 

реализуемый с использованием 

сетевой формы реализации 

образовательных 

программ 

Ресурсы, 

используемые при 

реализации настоящей 

образовательной 

программы 

Основания 

использования 

ресурса (соглашение, 

договор и т. д.) 

МКУК 

«Котельский КДК» 

Информационно- библиотечное 

обслуживание по 

межбиблиотечному 

абонементу 

Используется 

материально- 

техническая база: 

Проектор-1 

Ноутбук – 1 

Соглашение о 

сотрудничестве  

ППМС Центр   Коррекционно- развивающие 

занятия и консультации  с 

учителем- логопедом 

Мультимедиа LCD 

проектор – 1шт 

Ламинатор – 1шт 

Полка для хранения 

пособий – 3шт 

Договор о 

сотрудничестве  

 

 

3.5.2 Требования к материально-техническому обеспечению  реализации Программы 

      МБОУ «Котельская СОШ»  располагает на праве оперативного управления жилым помещением по 

адресу поселок Котельский, д.35, Кингисеппский район Ленинградской области, на праве постоянного 

бессрочного пользования земельным участком.  Жилое помещение эксплуатируется 

общеобразовательной организацией в соответствии с проектной документацией, по которой оно было 

построено. Обеспечение доступности образовательных услуг инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается на основе паспорта доступности и плана мероприятий по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг. 

Общеобразовательная организация обеспечена заключением о соответствии объектов защиты 

требованиям пожарной безопасности,  электробезопасности , паспортом безопасности, 

положительным  санитарно- эпидемиологическим заключением о соответствии санитарным 
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правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества , 

пройдённой специальной оценкой условий труда (на официальном сайте размещена сводная 

ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда) 

 

Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и охраны жизни и 

здоровья  обучающихся 

№ Мероприятия Периодичность Ответственные 

1 Выполнение санитарных норм в помещениях 

школы, санузлах, пищевых зонах 

постоянно Ответственный за 

питание, завхоз 

2 Соблюдение воздушно-теплового режима ежедневно Учителя; завхоз 

3 Обеспечение питьевого режима ежедневно Заведующая  столовой 

4 Соблюдение правил подбора мебели в 

соответствии возрасту и росту обучающихся 

в течение года Завхоз  

5 Проведение физкультминуток, организация 

динамических перемен 

ежедневно Учителя, классные 

руководители 

6 Соблюдение ТБ в учебных кабинетах, 

спортивных залах 

в течение года Учителя 

7 Проведение инструктажей по ТБ с 

обучающимися по урочной и внеурочной 

деятельности 

в течение года Учителя, классные 

руководители 

8 Проведение инструктажей по ТБ с 

работниками школы 

в течение года Заместитель по 

безопасности 

9 Безопасное содержание помещений 

и школьной территории; соблюдение 

пропускного режима и антитеррористической 

защищённости 

ежедневно Заместитель по 

безопасности 

10 Дежурство администрации и учителей; 

обучающихся по школе 

в течение года Дежурные 

администраторы, 

дежурные учителя 

11 Озеленение классных комнат, пришкольного 

участка 

в течение года Заведующая учебно-

опытным участком,  

завхоз,учителя 

12. Контроль качества по уборке школьной и 

пришкольной территории 

ежедневно Заведующая учебно-

опытным участком,  

завхоз 

 

   С целью обеспечения безопасности обучающихся в школе функционирует система оповещения, 

автоматическая противопожарная система, кнопка тревожной сигнализации. ОУ оснащено в полном 

объеме первичными средствами пожаротушения. В течение учебного времени в школе существует 

пропускной режим в целях организации безопасности образовательного процесса. 

Информация о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса 

размещается на главной странице в соответствующем подразделе официального сайта 

общеобразовательной организации. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 
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начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в соответствии с 

ФГОС НОО; 

организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели и учебного 

оборудования, отвечающих специфике учебно- воспитательного процесса по данному предмету или 

циклу учебных дисциплин; 

соблюдения социально-бытовых условий для педагогических работников (АРМ, место для отдыха и 

самоподготовки). 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

доска классная; 

стол учителя; 

стул учителя (приставной); 

кресло для учителя; 

стол ученический (регулируемый по высоте); 

стул ученический (регулируемый по высоте); 

шкаф для хранения учебных пособий; 

стеллаж демонстрационный; 

стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 

     В основной комплект технических средств входят: 

компьютер/ноутбук учителя ; 

многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

сетевой фильтр; 

интерактивная доска; 

    Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

автоматизированное рабочее место учителя; 

рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

     Организация зональной  структуры отвечает  педагогическим и эргономическим требованиям, 

комфортности и безопасности образовательного процесса. 

      Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной 

деятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной организации и включают 

учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно- методическими материалами по 

использованию их в образовательной деятельности в соответствии с реализуемой рабочей программой. 

      Документами об оценке (подтверждения) соответствия обеспечены: 

вся приобретенная учебная мебель   

используемые электронные средства обучения 

полимерные покрытия на спортивных и игровых площадках 

иная мебель 

применяемые в рамках текущего ремонта строительные и отделочные материалы 

оборудование детских игровых площадок. 

   Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом проектных возможностей, а 

также: 

возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 

ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения; 
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необходимости и достаточности; 

универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для решения комплекса 

задач. 

        Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в соответствии с 

рабочей программой, утвержденной организацией, оснащается: 

- инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и спортивным играм; 

- стеллажами для спортивного инвентаря; 

- комплектом скамеек. 

Библиотека  включает: 

- стол библиотекаря, стул библиотекаря; 

- стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, художественной 

литературы; 

- стол для выдачи учебных изданий; 

- шкаф для читательских формуляров; 

- картотеку; 

- столы ученические (для читального зала); 

- стулья ученические, регулируемые по высоте; 

- технические средства обучения (персональный компьютер, принтер). 

     Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), 

лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к информационно-

образовательным ресурсам осуществляется с учетом создания и обеспечения функционирования 

автоматизированных рабочих мест для педагогических работников, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

    Текущий ремонт производится согласно плану подготовки МБОУ «Котельская СОШ»  ежегодно до 1 

сентября текущего года . 

 

Данные о материально-техническом оснащении  МБОУ «Котельская СОШ» представлены на сайте  в 

разделе «Основные сведения об образовательной организации», материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса 

 

Учебно-методические условия реализации Программы.  

     МБОУ «Котельская СОШ»  предоставляет  не менее одного учебника и (или) учебного пособия в 

печатной форме, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, необходимого для освоения программы начального общего образования, 

на каждого обучающегося по учебным предметам: русский язык, математика, окружающий мир, 

литературное чтение, иностранные языки, а также не менее одного учебника и (или) учебного пособия 

в печатной и (или) электронной форме, необходимого для освоения программы начального общего 

образования, на каждого обучающегося по иным учебным предметам (дисциплинам, курсам) , 

входящим как в обязательную часть учебного плана указанной программы, так и в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

      Дополнительно организация может предоставить учебные пособия в электронной форме, 

выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 
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пособий, которые допускаются к использованию необходимого для освоения программы начального 

общего образования на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, учебному курсу (в том 

числе внеурочной деятельности), учебному модулю, входящему как в обязательную часть указанной 

программы, так и в часть программы, формируемую участниками образовательных отношений.  

      Обучающимся  обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (далее - 

ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.     

Библиотека  укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы  включает  детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию программы начального 

общего образования.  

   

Информационно-методические условия реализации Программы  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация Программы обеспечивается современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации понимается 

открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные образовательные 

ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, способствующие реализации 

требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определённых учредителем образовательной организации;

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего 

качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные 

средства);

 фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания).

МБОУ «Котельская СОШ» применяются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 

в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также 

прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и обеспечивающие 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений как внутри 

образовательной организации, так и с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации технических средств и 

специального оборудования. Образовательная организация располагает службой технической 

поддержки ИКТ. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 

 достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при реализации 

требований ФГОС НОО;

 формирование функциональной грамотности;

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности;

 доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах учебных 
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предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и 

Интернета);

 организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с

 применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих 

компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью); 

 реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной 

образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников;

 включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую 

деятельность;

 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и цифрового 

оборудования;

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса;

 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением;

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета;

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося.

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и ис- 

пользовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных 

пользователей локальной сети и Интернета. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по формированию 

компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

   Данные об информационно-образовательной  среде  МБОУ «Котельская СОШ» представлены на 

сайте образовательной организации  в разделе  «Сведения об образовательной организации», 

материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса, электронно-

образовательные ресурсы. 

 

Характеристика информационно-образовательной среды 

N 

п/п 
Компоненты информационно-образовательной среды 

Наличие 

компонентов 

ИОС 

Сроки создания 

условий в соответствии 

с требованиями ФГОС 

(в случае полного или 

частично отсутствия 

обеспеченности) 

1. 

Учебники в печатной и (или) электронной форме по каждому 

предмету, курсу, модулю обязательной части учебного плана 

ООП ООО в расчете не менее одного экземпляра учебника по 

предмету обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося 

100% 

замена в соответствии 

с положением  об 

учебном фонде и 

порядке обеспечения 

обучающихся 

учебниками и 

учебными пособиями 

https://s-kotly.kngcit.ru/svedeniya-ob-ou/mtb
https://s-kotly.kngcit.ru/svedeniya-ob-ou/mtb
https://s-kotly.kngcit.ru/svedeniya-ob-ou/mtb
https://s-kotly.kngcit.ru/images/2021-2022/pologenie_21-22/polog_FOND_biblioteka_.pdf
https://s-kotly.kngcit.ru/images/2021-2022/pologenie_21-22/polog_FOND_biblioteka_.pdf
https://s-kotly.kngcit.ru/images/2021-2022/pologenie_21-22/polog_FOND_biblioteka_.pdf
https://s-kotly.kngcit.ru/images/2021-2022/pologenie_21-22/polog_FOND_biblioteka_.pdf
https://s-kotly.kngcit.ru/images/2021-2022/pologenie_21-22/polog_FOND_biblioteka_.pdf
https://s-kotly.kngcit.ru/images/2021-2022/pologenie_21-22/polog_FOND_biblioteka_.pdf
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2. 

Учебники в печатной и (или) электронной форме или учебные 

пособия по каждому учебному предмету, курсу, модулю, 

входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана ООП ООО в 

расчете не менее одного экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана на одного обучающегося 

90% 

 замена в 

соответствии с 

положением  об 

учебном фонде и 

порядке обеспечения 

обучающихся 

учебниками и 

учебными пособиями 

3. 

Фонд дополнительной литературы художественной и научно-

популярной, справочно-библиографических, периодических 

изданий, в том числе специальных изданий для обучающихся 

с ОВЗ 

80% 

замена в соответствии 

с положением  об 

учебном фонде и 

порядке обеспечения 

обучающихся 

учебниками и 

учебными пособиями 

 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 

-параметры комплектности оснащения образовательной организации; 

-параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 

 

Перечень учебников и учебных пособий , используемые в образовательном учреждении 

являются  приложением  к АООП НОО ЗПР. 

 

                 5.3.3  Финансовые  условия    реализации Программы 

 

    Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Котельская СОШ»  с ЗПР опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

учредителя на оказание  муниципальных   услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

     Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

МБОУ «Котельская СОШ»  услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств 

бюджета. 

    Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования «Котельская СОШ»  осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. В МБОУ «Котельская СОШ»  реализуется  план 

финансово-хозяйственной деятельности. Работа МБОУ «Котельская СОШ» в этом направлении 

отражена на сайте образовательной организации в разделе  «Основные сведения об образовательной 

организации», финансово-хозяйственная деятельность. 

 

 

 

 

https://s-kotly.kngcit.ru/images/2021-2022/pologenie_21-22/polog_FOND_biblioteka_.pdf
https://s-kotly.kngcit.ru/images/2021-2022/pologenie_21-22/polog_FOND_biblioteka_.pdf
https://s-kotly.kngcit.ru/images/2021-2022/pologenie_21-22/polog_FOND_biblioteka_.pdf
https://s-kotly.kngcit.ru/images/2021-2022/pologenie_21-22/polog_FOND_biblioteka_.pdf
https://s-kotly.kngcit.ru/images/2021-2022/pologenie_21-22/polog_FOND_biblioteka_.pdf
https://s-kotly.kngcit.ru/images/2021-2022/pologenie_21-22/polog_FOND_biblioteka_.pdf
https://s-kotly.kngcit.ru/images/2021-2022/pologenie_21-22/polog_FOND_biblioteka_.pdf
https://s-kotly.kngcit.ru/images/2021-2022/pologenie_21-22/polog_FOND_biblioteka_.pdf
https://s-kotly.kngcit.ru/images/2021-2022/pologenie_21-22/polog_FOND_biblioteka_.pdf
https://s-kotly.kngcit.ru/images/2021-2022/pologenie_21-22/polog_FOND_biblioteka_.pdf
https://s-kotly.kngcit.ru/images/2021-2022/pologenie_21-22/polog_FOND_biblioteka_.pdf
https://s-kotly.kngcit.ru/images/2021-2022/pologenie_21-22/polog_FOND_biblioteka_.pdf
https://s-kotly.kngcit.ru/svedeniya-ob-ou/fin-khoz-deyatelnost
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5.3.4  Психолого-педагогические   условия    реализации Программы  должны обеспечивать: 

 

    Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ «Котельская СОШ» , обеспечивают 

исполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ начального образования, основного общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям Организации с 

учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников Организации и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних  обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной 

тревожности. 

    В МБОУ «Котельская СОШ» психолого-педагогическое сопровождение реализации Программы 

осуществляется квалифицированными специалистами: 

- педагогом-психологом ( 1 ); 

- учителем-логопедом (1); 

- учителем-дефектологом (1); 

- тьюторами (2); 

- социальным педагогом (функционал заместителя директора по УВР). 

     В процессе реализации Программы обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных 

мероприятий, обеспечивающих: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; 

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей когнитивного и 

эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение 

одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

- создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

     В процессе реализации Программы осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального общего образования, 

развитии и социальной адаптации; 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных ; 

- обучающихся с ОВЗ; 
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- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы начального общего образования ; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся . 

    Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицированно, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне. 

     В процессе реализации адаптированной основной общеобразовательной программы используются 

такие формы психолого-педагогического сопровождения как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 

проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года (описание диагностических процедур в п.2.4, график проведения в соответствии с 

планом работы образовательной организации, планом ППк); 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации 

(в соответствии с расписанием консультаций);  

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени  (в соответствии с планом-графиком проведения 

мероприятий ) 

    Данные о работе  с детьми с ОВЗ  представлены на сайте МБОУ «Котельская СОШ» СОШ»  в 

разделе деятельность « Психолого-педагогическая  служба»  и  «Образование детей с ОВЗ». 

     Планы работы и направления деятельности, анализ работы за период ( учебный год) 

специалистов психолого-педагогической службы школы  публикуются на сайте школы в 

подразделах: « Психолог», «Логопед», «Социальный педагог». 

 

5.3.5 Кадровые условия реализации основной образовательной Программы  

 

   ФГОС НОО выдвигает следующие требования к кадровым условиям реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования с ЗПР: 

 укомплектованность   образовательного учреждения педагогическими, руководящими и иными 

работниками;  

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного 

учреждения.  

     Для реализации АООП НОО ЗПР МБОУ «Котельская СОШ» укомплектована  кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. Укомплектованность  педагогическими, руководящими и иными                                                                         

работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в соответствии с 

утверждённым штатным расписанием. 

 Уровень квалификации работников МБОУ «Котельская СОШ», для каждой занимаемой должности 

соответствует  квалификационным характеристикам по соответствующей должности, 

квалификационной категории ( наличие документов о присвоении квалификации, соответствующей 

должностным обязанностям работника). 

     Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

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

ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

https://s-kotly.kngcit.ru/deyatelnost/fgos-ovz
https://s-kotly.kngcit.ru/deyatelnost/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%81-%D0%BE%D0%B2%D0%B7
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квалификационные характеристики, указанные в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах . 

     В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, которые могут быть    

поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 

разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации — квалификационными                                                                          

категориями. 

    Главной целью кадрового обеспечения учебно - воспитательного процесса является 

стимулирование и мотивация потребности педагога в своем профессиональном росте. Достижения 

данной цели осуществляются через аттестацию педагогических кадров, курсовую подготовку 

учителей, участие в конкурсах, систему методической работы в образовательной организации. В 

МБОУ «Котельская СОШ» ведется постоянная работа по повышению квалификации учителей. 

Методической службой составлен план-график прохождения курсов педагогами, это дает 

возможность направлять на предлагаемые курсы тех учителей, у кого завершается 5 летний срок 

повышения квалификации. 

     Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учётом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми МБОУ «Котельская СОШ». 

         Аттестация педагогических работников в целях установления первой или высшей 

квалификационной категории проводится по их желанию .  Проведение аттестации в целях 

установления квалификационной категории педагогических работников осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в 

ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических 

работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

 

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

настоящей основной образовательной программы и создании условий для её разработки и реализации 

 

 

Категория работников 

Подтверждение уровня 

квалификации 

документами об 

образовании 

(профессиональной 

переподготовке) (%) 

 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации 

на соответствие 

занимаемой 

должности (%) 

квалификационная 

категория (%) 
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Педагогические 

работники 

100% 48% 52% 

Руководящие 

работники 

100% 100% - 

 

МБОУ «Котельская СОШ» укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание 

и сохранение условий материально-технических и информационно-методических условий реализации 

основной образовательной программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

     Данные о наличии профессиональной переподготовке и повышении квалификации представлены на 

сайте МБОУ «Котельская СОШ» СОШ»  в подразделе «Руководство. Педагогический состав». 

   Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

     Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не 

реже одного раза в три года. 

   При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 100% педагогических работников повышают свой профессиональный 

уровень в соответствии с изменениями в системе образования Российской Федерации и региона. 

   Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

   Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС НОО ОВЗ с ЗПР: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС НОО ОВЗ с ЗПР. 

    Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, является система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО ОВЗ с ЗПР.       

      На сайте МБОУ «Котельская СОШ» отражена методическая работа организации во вкладке 

деятельность. 

  Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рассматриваются 

методическими объединениями, действующими в образовательной организации, а также 

методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, действующими 

на муниципальном и региональном уровнях. 

https://s-kotly.kngcit.ru/svedeniya-ob-ou/rukovodstvo-pedkollektiv
https://s-kotly.kngcit.ru/deyatelnost/metodicheskaya-rabota
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    Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатываются 

методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие( методические темы 

педагогов представлены в методической работе образовательной организации (методических  

объединений учителей ). В школе ведется работа с молодыми специалистами , наставничество, вновь 

принятыми ( при наличии). 

   Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рассматриваются 

методическими объединениями, действующими в МБОУ «Котельская СОШ», а также методическими 

и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на 

муниципальном и региональном уровнях. 
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