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1.

Целевой раздел

1.1.

Пояснительная записка
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – 

АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

АООП НОО обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с:

-

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. (273 – 

ФЗ).

-Требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к 

структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП 

НОО обучающихся с ЗПР (утверждѐн приказом Минобрнауки РФ от 

19.02.2014г.№1598);

-

Методическими рекомендациями по вопросам внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утверждены 

приказом Минобрнауки РФ от 11.03.2016г. № В15 -452/07).

-

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 

года N 26).
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Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта.

Достижение поставленной цели при реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

предусматривает решение следующих основных задач:

•

создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;

•

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, обеспечение 

доступности получения качественного начального общего образования;

•

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;

•

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и 

основного общего образования;

•

участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Организация может создавать два варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР ― 

варианты 7.1 и 7.2. Каждый вариант АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит 

дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и условиям 

ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых 

образовательных потребностей разных групп или отдельных обучающихся с ЗПР, 

получение образования вне зависимости от выраженности задержки психического 

развития, места проживания обучающегося и вида Организации.

На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ создается АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, к которой при необходимости может быть создано несколько 

учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие
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образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с ЗПР.

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части 

создания специальных условий получения образования.

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и 

индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся и 

составляют 5 лет (с обязательным введением первого дополнительного класса).

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — ООП 

НОО). Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному 

государственному стандарту начального общего образования (далее — ФГОС 

НОО). Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 

работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, 

требований к результатам освоения программы коррекционной работы и 

условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации АООП 

НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА.



5

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, лишение возможности удовлетворять свои 

основные психофизиологические или социальные потребности. Подобное 

разнообразие факторов, являющихся движущей силой какого-либо 

патологического процесса, обусловливает значительный диапазон выраженности 

нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 

отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и 

школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в 

поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна 

неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием 

социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, 

гиперактивностью.
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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 

своѐ отражение в структуре и содержании образования.

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО, характерны 

следующие специфические образовательные потребности:

�

получение специальной помощи средствами образования сразу же после 
выявления первичного нарушения развития;

�

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 
преемственность между дошкольным и школьным этапами;

�

адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;

�

обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего 

тонуса и др.);

�

комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на 

компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения;

�

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития);
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�

учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР;

�

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;

�

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития;

�

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;
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�

обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы:

•

принципы государственной политики РФ 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 и др.);

•

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;

•

принцип коррекционной направленности образовательного процесса;

•

принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;

•принцип учета закономерностей и последовательности формирования 

различных форм и функций речи;

•

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу дошкольного и 

основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с задержкой психического развития;

•

принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено понятие не предмета, а ―

«образовательной области»;

•

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;
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•

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;

•

принцип сотрудничества с семьей.

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с 

ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного образования.

Главный принцип начальной школы – сделать ее школой для детей. На наш 

взгляд, привлекательность нашей образовательной организации объясняется 

общей атмосферой доброты и внимания в учреждении, разнообразии видов 

деятельности, что подтверждается отзывами родителей и детей.

Школа бережно сохраняет традиции, стремится обеспечить доступность и 

качество образования обучающимся по всем предметам, бережно сохраняет опыт, 

рожденный в совместной деятельности учителей, обучающихся и их родителей.

Анализ состояния образовательной системы школы позволяет определить ее 

основные преимущества:

-

режим работы школы для обучающихся с ЗПР (1 смена);

-

создание условий для адаптации первоклассников;

-

организация и качество горячего двухразовогопитания;

-

соответствующая материально-техническая база школы;

-

авторитет школы среди населения и образовательных учреждений города;

-

квалифицированный педагогический коллектив, находящийся постоянно в 

творческом поиске;

-

использование в образовательной деятельности современных технологий, что 

делает еѐ более привлекательнойдляобучающихся;

-

обучение ведѐтся по учебным пособиям, соответствующим требованиям ФГОС;

-

обеспечение занятости обучающихся по интересам во второй половине дня 

через работу кружков, спортивных секций бюджетного финансирования;

-сопровождение обучающихся психолого – педагогическим консилиумом 

(логопед, психолог, социальный педагог).
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В начальной школе обучаются 198 учеников в 18 классах, среди которых 

классы в которых обучаются обучающиеся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для детей с задержкой психического развития 

(далее ЗПР). Наполняемость классов:

�

1а - 1 человек;

�

1з – 2 человека;

�

3ж – 2 человека;

�

4ж – 1 человек.

С 2017 года ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ реализуется в 1 класс 

В начальной школе работают 15 квалифицированных педагогов.

Возрастной состав, уровень образования и квалификации педагогов представлены 

в таблице:
Квалификационная 
категория

Образование Стаж работыВсего 
педагогов

высшая I СЗД высшее с/с до 5 лет от 5  до
10 лет.

От 10
до 15
лет.

Свыше 
15 лет

15 1 4 10 8 7 0 0 0 15

Социологический опрос родительской общественности показал, что 92 % 

поддерживают образовательную политику педколлектива школы, 97 % 

положительно оценивают режим работы и основные направления 

образовательной деятельности.

В образовательном учреждении сложилась система взаимодействия:

-

сучреждениями дополнительного образования:

МОУДО «Детско   –   юношеская   спортивная   школа   «Старт»,   ЦТДЮТИЭ

«Соликамский горизонт», МАОУ ДО ДООЦ «Лесная сказка».

-

с учреждениями культуры: музеи города, МБУК «Центральная 

библиотечная система, филиал Тохтуевского сельского поселения», МУ ДОД

«Детская школа искусств», МУ ДОД «Детская музыкальная школа №2», 

драматический театр г. Березники.
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-

с учреждениями: прокуратура города, УВД, ОДН, КДН, Центр 

социальной реабилитации, отдел ГИБДД МО МВД РФ «Соликамский», Единая 

дежурно-диспетчерская служба, Управление ГО и ЧС, 10 ОНД по Соликамскому 

городскому округу, Соликамскому и Красновишерскому муниципальным 

районам УНД МЧС России по Пермскому краю, городской военный комиссариат, 

МАУК «Молодежный центр», ММУ «Перинатальный центр», ГБУЗ ПК

«Соликамский центр медицинской профилактики».

Разработчиками ООП школы является административная команда и педагоги 

школы:

�

Г.В. Сойма, директор;

�

О.И. Неверова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе;

�

И.В. Лишеленко, заместитель директора по учебно-воспитательной работе;

�

Т.А. Сойма, педагог – психолог;

�

Н.Л. Чернявина, учитель начальных классов; руководитель МО учителей 
начальных классов;

�

Л.В. Магель, учитель начальных классов;

�

Брезгин К.И., учитель физической культуры;

�

Т.Н. Трошкова, логопед;

�

Архипова О. В., учитель классов коррекции;

�

Т.В. Кочергина, учитель музыки

Программа обсуждена на педагогическом совете, согласована с 

методическим советом школы.

1.2.

Планируемые результаты освоения обучающимися
с задержкой психического развития адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
Общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно

стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных

(жизненных) компетенций.
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Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее – планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу.

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлѐнными через специфику содержания того или 

иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса.

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования.

Освоение АООП НОО обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех 

видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.

Личностные результаты
- осознание  себя как гражданина  России,  формирование  чувства  гордости  за свою Родину,  
российский  народ и историю  России,  осознание  своей этнической  и национальной  
принадлежности;
-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве  природной  и социальной  частей;
- формирование  уважительного  отношения  к иному мнению,  истории  и культуре  других 
народов;
-овладение  начальными  навыками  адаптации  в динамично  изменяющемся  и 
развивающемся  мире;
- принятие  и освоение  социальной  роли обучающегося,  формирование  и развитие  
социально  значимых  мотивов  учебной  деятельности;
- способность  к осмыслению  социального  окружения,  своего места в нем, принятие  
соответствующих  возрасту  ценностей  и социальных  ролей;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости,  понимания  и сопереживания  чувствам  других людей;
- развитие  навыков  сотрудничества  со взрослыми  и сверстниками  в разных социальных  
ситуациях;
- формирование  установки  на безопасный,  здоровый  образ жизни, наличие  мотивации  к 
творческому  труду, работе на результат,  бережному  отношению  к материальным  и 
духовным  ценностям;
- развитие  адекватных  представлений  о собственных  возможностях,  о насущно  
необходимом  жизнеобеспечении;
- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
- владение  навыками  коммуникации  и принятыми  ритуалами  социального  взаимодействия,  
в том числе с использованием  информационных  технологий;
- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-  
пространственной  организации.
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Метапредметные результаты
- овладение  способностью  принимать  и сохранять  цели и задачи решения  типовых  
учебных  и практических  задач, коллективного  поиска средств  их осуществления;
- формирование  умения  планировать,  контролировать  и оценивать  учебные  действия  в 
соответствии  с поставленной  задачей  и условиями  ее реализации;
- определять наиболее эффективные способы достижения результата;
- формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и 
способности  конструктивно  действовать  даже в ситуациях  неуспеха;
- использование  речевых  средств  и средств  информационных  и коммуникационных  
технологий  (далее - ИКТ) для решения  коммуникативных  и познавательных  задач;
- овладение  навыками  смыслового  чтения доступных  по содержанию  и объему 
художественных  текстов  и научно-популярных  статей 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,  установления  аналогий  и причинно-  
следственных  связей, построения  рассуждений,  отнесения  к известным  понятиям  на 
уровне,  соответствующем  индивидуальным  возможностям;
- готовность слушать собеседника и вести диалог;
- готовность  признавать  возможность  существования  различных  точек зрения и права 
каждого  иметь свою;
- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
- определение общей цели и путей ее достижения;
- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
- умение 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
Филология
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.

Литературное чтение
-понимание   литературы   как  явления   национальной   и  мировой   культуры,   средства
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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;
- осознание значимости 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.

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
иисследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры.
Обществознание и естествознание (Окружающий мир)
Окружающий мир
-сформированность  уважительного  отношения  к России,  родному  краю, своей семье, 
истории,  культуре,  природе  нашей страны,  еѐ 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,
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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
Труд (технология):
-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.);
-формирование  умений  выбирать  способы  обработки  материалов  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
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-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 коррекционно-развивающей области 
адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия»

Логопедические занятия
1. формирование  и развитие  различных  видов устной речи (разговорно-диалогической,  

описательно-повествовательной)  на основе обогащения  знаний об окружающей  
действительности;

2. обогащение  и развитие  словаря,  уточнение  значения  слова, развитие  лексической  
системности,  формирование  семантических  полей;

3. развитие  и совершенствование  грамматического  строя речи, связной  речи; коррекция  
недостатков  письменной  речи (чтения  и письма).

Психокоррекционные занятия

1. систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребѐнка и 
динамику  его психологического  развития;

2. формирование  у обучающихся  и воспитанников  способности  к самопознанию,  
саморазвитию  и самоопределению;

3. создание  специальных  психолого-педагогических  условий  для оказания  помощи  
детям, имеющим  проблемы  в психологическом  развитии,  обучении,  социализации;

4. психолого-педагогическое сопровождение формирования компетенций;
психолого-педагогическое  сопровождение  педагогов  и родителей,  повышение  их 
компетентности.
Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей 

области конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями.

1.3.

Система оценки достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения адаптированной основной

общеобразовательной программы начального общего образования с 
задержкой психического развития

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи:

-закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав
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инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки, предусматривая приоритетную оценку 

динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР;

-ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных 

учебных действий;

-обеспечивать комплексный подход к оценке результатовосвоения АООП 

НОО, позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных 

результатов;

-предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности общеобразовательной организации;

-позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их социальной (жизненной) компетенции.

В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке 

подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты.

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.

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 ребѐнком. Состав экспертной группы определяется 

образовательной организацией и должен включать педагогических и медицинских
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работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, врача психоневролога, невропатолога, 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 должны быть 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. 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- 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
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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 оценѐн 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.

Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот 

период, когда у обучающихся уже будут 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 и 1 дополнительном классах целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную 

оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с 

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
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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 

должна базироваться 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 ведѐтся 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 должны использоваться 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестацииосвоения АООП НОО в 

иных формах.

Специальные условияпроведения текущей, промежуточной и итоговой

(по итогам освоения АООП НОО) 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 дидактических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий);

�

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
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�

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

1)

упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению;

2)

упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания;

3)

в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, 

она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами;

�

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.);

�

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание 

о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию);

�

увеличение времени на выполнение заданий;

�

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

�

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 
создание ситуаций, приводящих к эмоциональномутравмированию ребенка.

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся 

предметные, метапредметные результаты и результаты освоения программы 

коррекционной работы.
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Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы.

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ.

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы осуществляется опора 

на следующие принципы:

1)

дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР;

2)

динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР;

3)

единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы выступает 

наличие положительной динамики обучающихся в показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений

развития.

Оценка результатов освоения обучающимисяс ЗПР программы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 

процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить  (в
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случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях 

оценки результатов освоения обучающимисяс ЗПР программы коррекционной 

работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, 

текущую и финишную диагностику.

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся выявить 

исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о 

степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и 

повседневную жизнь.

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения ребѐнка на начальной ступени 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.

Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии 

с планируемыми результатами освоения обучающимися программы 

коррекционной работы.

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.
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Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений 

обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая 

обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки 

продвижения ребенка 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 повседневной жизни.

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) направляются на расширенное психолого- 

медико-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.

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР 

в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения 

содержанием АООП НОО должен делаться на основании положительной 

индивидуальной динамики.
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2.

Содержательный раздел

2.1.

Программа формирования универсальных учебных действий
Основная цель реализации программы формирования универсальных 

учебных действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта 

учебной деятельности.

Задачами реализации программы являются:

-

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 ее результаты в 

опоре на организационную помощь педагога.

УУД – совокупность способов действия учащегося (а также связанных с 

ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса усвоения.

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное 

освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают:

1)

познавательные и учебные мотивы;

2)

учебную цель;

3)

учебную задачу;

4)

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка).

«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования 

компетенций, 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
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средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности;

-

создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, умений и навыков и формирование компетентностей в любой 

предметной области.

Задачи реализации деятельностного подхода:

-

умение определять основные результаты обучения и воспитания в терминах 

сформированности личностных качеств и универсальных учебных действий;

-

строить содержание учебных предметов и образования с ориентацией на 

сущностные знания в определенных предметных областях;

-

определять функции, содержание и структуру универсальных учебных действий 

для каждого возраста/ступени образования;

-

выделять возрастно-специфическую форму и качественные показатели 

сформированности    универсальных    учебных    действий в отношении 

познавательного и личностного развития учащихся;

-

определять круг учебных предметов, в рамках которых оптимально могут быть 

сформированы конкретные виды универсальных учебных действий и в какой 

форме;

-

разрабатывать системы типовых задач для диагностики сформированности 

универсальных учебных действий на каждой из ступеней образовательного 

процесса.

Виды УУД
Личностные

формирование  основ российской  гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за свою Родину,  
российский  народ и историю  России,  осознание  своей этнической  и национальной  
принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального  российского  общества;  
становление  гуманистических  и демократических  ценностных  ориентаций;
2) формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на мир в его органичном  
единстве  и разнообразии  природы,  народов,  культур  ирелигий;
3) формирование  уважительного  отношения  к иному мнению,  истории  икультуредругих  
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
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деятельности  и формирование  личностного  смысла  учения;
6) развитие  самостоятельности  и личной  ответственности  за свои поступки,  в том числе в 
информационной  деятельности,  на основе представлений  о нравственных  нормах,  социальной  
справедливости  и свободе;
) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости,  понимания  и сопереживания  чувствам  других людей
9) развитие  навыков  сотрудничества  со взрослыми  и сверстниками  в разных социальных  
ситуациях,  умения  не создавать  конфликтов  и находить  выходы  из спорных  ситуаций;
10) формирование  установки  на безопасный,  здоровый   образ жизни, наличие  мотивации  к
творческому  труду, работе на результат,  бережному  отношению  к материальным  и духовным  
ценностям

Регулятивные
- целеполагание  как постановка  учебной  задачи на основе соотнесения  того, что уже известно  и 
усвоено  обучающимся,  и того, что еще неизвестно;
- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 
результата;  составление  плана и последовательности  действий;
-прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, 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 корректив  в план и способ действия  в 
случае расхождения  эталона,  реального  действия  и его продукта;
- оценка – выделение  и осознание  обучающимся  того, что уже усвоено  и что еще подлежит  
усвоению,  осознание  качества  и уровня усвоения.
- волевая  саморегуляция   как  способность   к  мобилизации   сил  и  энергии;   способность   к
волевому   усилию - к выбору  в ситуациимотивационного  конфликта  и к преодолению  
препятствий.

Познавательные
общеучебные,логические действия постановки и решения проблем.
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение  необходимой  информации;  применение  методов  информационного  поиска,  
в том числе с помощью  компьютерных  средств:
- знаково-символические  - моделирование  – преобразование  объекта  из чувственной  формы в 
модель,  где выделены  существенные  характеристики  объекта  (пространственно-графическую  
или знаково-символическую)  и преобразование  модели с целью выявления  общих законов,  
определяющих  данную  предметную  область;
- умение структурировать знания;
- умение осознанно  и произвольно  строить  речевое  высказывание  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.
Универсальные логические действия:
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- анализ объектов   с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя 
недостающие  компоненты;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятия, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей,
- построение логической  цепи рассуждений,
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка  и решение  проблемы:

- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.

Коммуникативные
- 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 партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;
- 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.

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 ребенка. 

Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности 

ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий – их уровень развития, соответствующий 

нормативной стадии развития и «высокой норме» развития, и свойства.

Критериями оценки сформированности УУД у обучающихся, 

соответственно, выступают:

-соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;

-соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям.

Развитие универсальных учебных действий в начальном образовании 

Место универсальных учебных действий в структуре образовательной программы 

начальной школы и их связь с учебными предметами.
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Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов

«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир»,

«Труд(технология)»     в     отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития обучающихся.

Формируемые УУД
Литературное чтение

Личностными  результатами  изучения  предмета  «Литературное  чтение»  являются  следующие  
умения:
– оценивать  поступки  людей, жизненные  ситуации  с точки зрения общепринятых  норм и 
ценностей;  оценивать  конкретные  поступки  как хорошие  или плохие;
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
– высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.
Средство  достижения  этих результатов  – тексты литературных  произведений,  вопросы  и 
задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), 
обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 
формирование  универсальных  учебных  действий  (УУД).
Регулятивные УУД:
– определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
– проговаривать последовательность действий на уроке;
– учиться  высказывать  своѐ предположение  (версию)  на основе работы с иллюстрацией  
учебника;
– учиться работать по предложенному учителем плану.
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 
Познавательные  УУД:
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении,  в условных  обозначениях);
– находить  ответы на вопросы  в тексте, иллюстрациях;
– делать выводы  в результате  совместной  работы класса и учителя;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 
тексты.
Средством  формирования  познавательных  УУД служат тексты учебника  и его методический  
аппарат,  обеспечивающие  1-ю линию развития  – формирование  функциональной  грамотности  
(первичных  навыков  работы с информацией).
Коммуникативные УУД:
– оформлять  свои мысли в устной и письменной  форме (на уровне предложения  или 
небольшого  текста);
– слушать  и понимать  речь других;
– выразительно читать и пересказывать текст;
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 
следовать  им;
– учиться работать в паре, группе;  выполнять  различные  роли (лидера,  исполнителя).
Средством  формирования  коммуникативных  УУД служит  технология  продуктивного  чтения и
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организация  работы в парах и малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 
сформированность  следующих  умений:
– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, 
обучающихся;
– осмысленно, правильно читать целыми словами;
– отвечать  на вопросы  учителя  по содержанию  прочитанного;
– подробно пересказывать текст;
– составлять устный рассказ по картинке;
– заучивать наизусть небольшие стихотворения;
– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;
– различать рассказ и стихотворение.

Математика
Личностными  результатами  обучающихся  являются:  готовность  ученика  целенаправленно  
использовать  знания в учении и в повседневной  жизни для исследования  математической  
сущности  предмета  (явления,  события,  факта); способность  характеризовать  собственные  
знания по предмету,  формулировать  вопросы,  устанавливать,  какие из предложенных  
математических  задач могут быть им успешно  решены;  познавательный  интерес  к 
математической  науке.
Метапредметными  результатами  обучающихся  являются:  способность  анализировать  учебную  
ситуацию  с точки зрения математических  характеристик,  устанавливать  количественные  и 
пространственные  отношения  объектов  окружающего  мира, строить  алгоритм  поиска 
необходимой  информации,  определять  логику решения  практической  и учебной  задачи; умение 
моделировать  – решать учебные  задачи с помощью  знаков (символов),  планировать,  
контролировать  и корректировать  ход решения  учебной  задачи.
Предметными  результатами  обучающихся  являются:  освоенные  знания о числах и величинах,  
арифметических  действиях,  текстовых  задачах,  геометрических  фигурах;  умения  выбирать  и 
использовать  в ходе решения  изученные  алгоритмы,  свойства  арифметических  действий,  
способы нахождения величин, приемы решения задач, умения использовать знаково -
символические  средства,  в том числе модели  и схемы, таблицы,  диаграммы  для решения  
математических  задач.

Труд(технология)
Личностными  результатами  изучения  технологии  являются  воспитание  и развитие  социально  и 
личностно  значимых  качеств,  индивидуально-личностных  позиций,  ценностных  установок,  
раскрывающих  отношение  к труду, систему  норм и правил межличностного  общения,  
обеспечивающую  успешность  совместной  деятельности.
Метапредметными результатами  изучения  технологии  является  освоение  обучающимися  
универсальных  способов  деятельности,  применимых  как в рамках образовательного  процесса,  
так и в реальных  жизненных  ситуациях.
Предметными  результатами  изучения  технологии  являются  доступные  по возрасту  начальные  
сведения  о технике,  технологиях  и технологической  стороне  труда, об основах  культуры  труда, 
элементарные  умения  предметно-преобразовательной  деятельности,  знания о различных  
профессиях  и умения  ориентироваться  в мире профессий,  элементарный  опыт творческой  и
проектной деятельности.

Русский язык
Личностными  результатами  изучения  русского  языка являются:  осознание  языка как основного  
средства  человеческого  общения;  восприятие  русского  языка как явления  национальной  
культуры;  понимание  того, что правильная  устная и письменная  речь есть показатели  
индивидуальной  культуры  человека;  способность  к самооценке  на основе наблюдения  за 
собственной  речью.
Метапредметными  результатами  изучения  русского  языка  являются:  умение использовать
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язык с целью поиска необходимой  информации  в различных  источниках  для решения  учебных  
задач; способность  ориентироваться  в целях, задачах,  средствах  и условиях  общения;  умение 
выбирать  адекватные  языковые  средства  для успешного  решения  коммуникативных  задач 
(диалог,  устные монологические  высказывания,  письменные  тексты) с учетом особенностей  
разных видов речи и ситуацийобщения;  стремление  к более точному  выражению  собственного  
мнения  и позиции;  умение  задавать  вопросы.
Предметными  результатами  изучения  русского  языка являются:  начальные  представления  о 
нормах  русского  литературного  языка (орфоэпических,лексических,  грамматических)  и 
правилах  речевого  этикета;  умение применять  орфографические  правила  и правила  постановки  
знаков препинания  (в объеме изученного);  умение (в объеме изученного)  находить,  сравнивать,  
классифицировать,  характеризовать  такие языковые  единицы,  как звук, буква; способность
контролировать свои действия, проверять сказанное и написанное.

Окружающий мир
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются:
осознание  себя членом  общества  и государства  (российской  идентичности),  чувства  любви к 
родной стране, выражающееся  в интересе  к еѐ природе,  культуре,  истории,  народам  и желании  
участвовать  в еѐ делах и событиях;
осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность нравственных 
представлений  и этических  чувств; культура  поведения  и взаимоотношений  с окружающими;  
установка  на безопасный  здоровый  образ жизни; ежедневную  физическую  культуру  и 
закаливание.
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются:
способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей 
действительности  внутреннего  мира человека;
способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;
осознание  правил и норм взаимодействия  с взрослыми  сверстниками  в сообществах  разного  
типа (класс, школа, семья, учреждение  культуры  и пр.);
способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира.
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются:
усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, 
характерных  для природной  и социальной  действительности  (в пределах  изученного);
владение  базовым  понятийным  аппаратом  (доступным  для осознания  младшим  школьником),  
необходимым  для дальнейшего  образования  в области  естественнонаучных  и социальных  
дисциплин;
умение  наблюдать,    исследовать    явления    окружающего    мира,   выделять    характерные
особенности  природных  объектов,  описывать  и характеризовать  факты и события  культуры,  
истории  общества.

Готовность учителя к использованию УУД:

-

владение содержанием каждого из УУД и связей между ними;

-

умение выбирать УУД в зависимости от цели обучения, специфики учебного 

предмета, возрастных особенностей обучающихся;

-

способность организовывать деятельность обучающихся по формированию 

УУД, включая:

1)

выделение объективных условий правильного выполнения УУД;
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2)

планирование качества выполнения УУД (по форме, мере обобщения, меры 

развернутости, меры самостоятельности);

3)

подбор учебных заданий и установление последовательности их предъявления.

Психолого-педагогические условия формирования УУД:

-

отношения между обучающимися, объединяющимися в группу должны быть 

положительными или нейтральными;

-

групповое обучение будет эффективным при организации совместной 

деятельности с динамикой ролей;

-

эффективность сотрудничества определяется возможностями обмена мнениями, 

анализировать и обсуждать действия партнеров в процессе постановки и решения 

задач;

-

каждый член группы, независимо от выполняемой им роли, должен участвовать 

в практической реализации замысла;

- в группы целесообразно объединять обучающихся с разными, но 

достаточно близкими исходными уровнями развития обобщения в отношении 

реализуемой учебной цели.

Типовые диагностические задачи для определения уровня развития 

универсальных учебных действий: (составлена на основе методических 

рекомендаций Асмолова А.Г.)

Оцениваемые УУД Вид 
диагност
ики

Цель диагностики Возраст  
обучающ
ихся

Диагностический 
инструментарий

Личностные УУД
действия,  направленные Вводная выявление 6,5 лет Методика «Беседа о школе»
на определение   своего сформированнос- (модифицированный
отношения  к поступле- ти внутренней вариант  Т. А. Нежновой,
нию в школу и позиции школь- Д. Б. Эльконина,
школьной действи-
тельности; действия,

ника, его
мотивации учения.

А.Л. Венгера)

устанавливающие  смысл
учения.

Промеж. Выявление  
предпочтений

8 лет Тот же, измен. Вариант

занятий в
коллективе и дома

действие Вводная выявление 6,5 лет Проба на познавательную
смыслообразования, развития инициативу
устанавливающее познавательных «Незавершенная  сказка»
значимость познаватель- интересов  и
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инициативы 
школьника

Промеж. 7 лет Тот же, другая сказка

ной деятельности для 
ребенка;
коммуникативное  
действие — умение 
задавать  вопросы

Итогов.
Выявление  
динамики развития 
познавательных
интересов

8 лет Тот же, другая сказка

действия,  направленные  
на определение своей 
позиции  в отношении  
социальной роли 
ученика и школьной 
действительности;  
действия,  
устанавливающие смысл
учения.

Промеж. выявление  
сформированности 
Я-концепции и 
самоотношения.

9 лет 
Повтор 
10 лет

Методика  «Кто Я?» 
(модификация методики 
М. Куна)

личностное  действие  
самоопределения в 
отношении эталона
социальной роли
«хороший ученик»; 
регулятивное  действие  
оценивания своей
учебной деятельности.

Итогов. выявление  
рефлексивности 
самооценки
школьников
в учебной
деятельности.

10,5-11
лет

Рефлексивная самооценка 
учебной  деятельности

Вводная определение  
уровня 
сформированности 
учебно-  
познавательного  
интереса
школьника.

7лет

Промеж. 8 лет

Действие  
смыслообразования,  
установление связи 
между содержанием  
учебных предметов и 
познавательными  
интересами  
обучающихся.

Итогов.
Выявление
динамики 10 лет

Шкала выраженности 
учебно-познавательного  
интереса
(по Г.Ю. Ксензовой)

Действие  
смыслообразования,  
направленное на 
установление смысла 
учебной деятельности
для школьника.

Промеж. 
Итогов.

выявление  
мотивационных 
предпочтений
школьников в 
учебной
деятельности.

8-10 лет Опросник мотивации

Вводная 6,5 -7
лет

Методика выявления 
характера  атрибуции  
успеха/неуспеха
(Рефлексивная  оценка — 
приписывание себе 
неуспеха)

Личностное действие 
самооценивания  
(самоопределения),  
регулятивное действие 
оценивания результата 
учебной деятельности.

Итогов.

выявление  
адекватности 
понимания
учащимся  причин  
успеха/неуспеха  в 
деятельности.

9-10 лет Та же, письменный  опрос
Универсальные учебные действия нравственно – этической  ориентации:
Действия
нравственно-этического  
оценивания — 
выделение морального
содержания ситуации;

Промеж. выявление  уровня 
усвоения  нормы 
взаимопомощи.

7-8 лет Задание  на оценку усвоения  
нормы взаимопомощи
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учет нормы
взаимопомощи как 
основания построения
межличностных 
отношений.
Действия
нравственно-этического  
оценивания, учет 
мотивов и намерений 
героев.

Вводная выявление  
ориентации на 
мотивы героев в 
решении  
моральной  
дилеммы (уровня 
моральной  
децентрации – 
принятие точки 
зрения другого, 
отличной от
твоей).

6,5 -7
лет

Задание на  учет мотивов 
героев в решении  
моральной  дилеммы
(модифицированная задача 
Ж. Пиаже,  2006)

Действия
нравственно-этического  
оценивания, уровень 
моральной  децентрации  
как координации 
нескольких  норм.

Вводная, 
итоговая

выявление  уровня 
моральной  
децентрации как 
способности к 
координации  
(соотнесению)
трех норм: 
справедливого  
распределения,  
ответственности,  
взаимопомощи на
основе принципа 
компенсации.

7 лет
10 лет

Задание  на выявление  
уровня моральной 
децентрации
(Ж. Пиаже)

Действия
нравственно-этического 
оценивания.

Вводная, 
итогов.

выявление  
усвоения нормы 
взаимопомощи в 
условиях  
моральной  
дилеммы.

7-10 лет Моральная дилемма
(норма взаимопомощи в 
конфликте
с личными интересами)

Выделение  морального  
содержания  действий  и 
ситуаций.

Вводная, 
итогов.

выявление степени 
дифференциации
конвенциональных 
(содержащихся  в 
крнституции)  и 
моральных  норм

7-10 лет Анкета «Оцени поступок» 
(дифференциация
конвенциональных и 
моральных  норм
по Э. Туриелю в 
модификации
Е.А. Кургановой
и О.А. Карабановой,  2004)

Регулятивные УУД
Умение
принимать  и сохранять  
задачу воспроизведения  
образца,  планировать
свое действие

Вводная выявление  
развития  
регулятивных 
действий

6,5 -7
лет

Выкладывание узора из 
кубиков

Регулятивное действие 
контроля.

Промеж. выявление  уровня 
сформированности

8-9 лет Проба на внимание 
(П.Я. Гальперин  и
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внимания  и 
самоконтроля.

С.Л. Кабыльницкая)

Определение уровня 
развития регулятивных
действий

Промеж., 
итогов.

Критериальная 
оценка

7-11лет Педагогические наблюдения

Познавательные УУД
Логические Вводная выявление 6,5-7 Построение числового
универсальные сформированности лет эквивалента
действия. логических или взаимно   однозначного

действий соответствия
установления (Ж. Пиаже, А. Шеминьска)
взаимно-
однозначного
соответствия и
сохранения
дискретного
множества.

Знаково- Вводная выявление умения 6,5 -7 Проба на определение
символические ребенка различать лет количества слов в
познавательные предметную  и предложении
действия, умение речевую (С.Н. Карпова)
дифференцировать действительность.
план знаков и
символов и
предметный  план.
Знаково- Вводная выявление умения 6,5 -7 Методика «Кодирование»
символические ребенка лет (11й субтест  теста
действия — осуществлять Д. Векслера
кодирование кодирование с в версии А. Ю. Панасюка)
(замещение); помощью
регулятивное  действие символов.
контроля.
Прием Промеж., выявление 7-10 лет Диагностика
решения задач; Итогов. сформированности универсального действия
логические действия. общего приема общего приема решения

решения  задач. задач(по  А.Р. Лурия,
Л.С. Цветковой)

Моделирование, Промеж. определение 7-9 лет Методика «Нахождение
познавательные умения ученика схем к задачам»
логические  и  знаково- выделять тип (по А.Н. Рябинкиной)
символические задачи и
действия. способ ее решения.

Коммуникативные УУД
Коммуникативные Вводная выявление  уровня 6,5 -7 «Левая и правая рука»
действия. сформированности лет Пиаже

действий,
направленных на
учет позиции
собеседника
(партнера).

Коммуникативные Промеж., выявление сфор- 8-10 лет Методика  «Кто прав?»
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действия. итогов. мированности 130 (методика
действий, Г.А. Цукерман  и др.)
направленных на
учет позиции
собеседника
(партнера).

Коммуникативные 
действия.

Вводная выявление  уровня 
сформированности 
действий  по 
согласованию  
усилий в процессе  
организации и 
осуществления  
сотрудничества
(кооперация).

6,5
лет

-7 Задание «Рукавички» 
(Г.А. Цукерман)

Коммуникативно- Промеж., выявление  уровня 8-10 лет Задание «Дорога  к дому»
речевые действия. итоговая сформированности (модифицированный

действия  по вариант методики
передаче «Архитектор-строитель»)
информации и
отображению
предметного
содержания и
условий
деятельности.

2.2.

Программа отдельных учебных предметов и курсов

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- 

развивающей области обеспечивают достижение планируемых результатов 

(личностных, метапредметных, предметных) освоения АООП НОО обучающихся 

с ЗПР.

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

разрабатываются на основе: требований к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения АООП НОО и программы формирования 

универсальных учебных действий.

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

содержат:
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1)

пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, 

коррекционного курса;

2)

общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса;

3)

описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном 

плане;

4)

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, коррекционного курса;

5)

содержание учебного предмета, коррекционного курса;

6)

тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;

7)

описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса.

-Программа учебного предмета «Русский язык» (см. Приложение №1).

-Программа учебного предмета «Литературное чтение» (см. Приложение

№2).

-Программа учебного предмета «Математика» (см. Приложение №3).

-Программа учебного предмета «Окружающий мир» (см. Приложение

№4).

-Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» (см. 

Приложение №5).

-Программа учебного предмета «Физическая культура» (см. Приложение

№6).

-Программа учебного предмета «Труд(технология)» (см. Приложение №7).

-Программа учебного предмета «Музыка» (см. Приложение №8).

Содержание курсов коррекционно-развивающей области

Содержание коррекционно – развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно- 

развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные 

и/или индивидуальные занятия),
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-Программа «Коррекционно-развивающие логопедические занятия» (см.

Приложение №9).

- Программа «Психокоррекционные развивающие занятия» (см. 

Приложение №10).

2.3.

Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями и положениями следующих документов:

�

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года №273;

�

Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

�

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 N 35847);

�

Примерная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования для детей с задержкой психического развития;

�

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598;

�

Устав МАОУ «Тохтуевская средняя школа», утверждѐнный приказом 

управления образования администрации города Соликамска от 25.10.2015г.

№СЭД-010-01-18-626.

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – это 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий 

(«Закон об образовании в РФ» ст.2, п. 16.).
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К категории обучающихся с ОВЗ относятся дети с задержкой психического 

развития. К числу недостатков развития, характерных для обучающихся с ОВЗ 

относятся:

�

замедленное и ограниченное сенсорное восприятие;

�

недостатки развития общей и мелкой моторики;

�

недостатки речевого развития;

�

недостатки развития познавательной деятельности;

�

пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире,

�

недостатки в развитии личности

Программа коррекционной работы обеспечивает:

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;

-

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи обучающихся с ОВЗ с учетом их особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

-

возможность освоения обучающимися с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении.

Программа коррекционной работы направлена на:

-

преодоление затруднений обучающихся с ОВЗ в учебной деятельности;

-

овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;

-

психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение 

школьников, имеющих проблемы в обучении;

-

развитие потенциала обучающихся с ОВЗ.

Комплексное психолого-педагогического сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении 

осуществляется на основе следующих документов:
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�

Положение «О рабочей группе по внедрению ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ»;

�

Положение «О системе оценок, формах и порядке проведения 

текущего контроля промежуточной аттестации в части введения 

комплексного подхода оценке результатов образования: предметных, 

метапредметных, личностных в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ»;

�

Положение «Об индивидуальной программе сопровождения»,

�

Положение «Об АООП НОО обучающихся с ОВЗ».

Цель программы

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями 

Стандарта выступает оказание обучающимся с ОВЗ помощи в освоении АООП 

НОО, в коррекции и(или) компенсации недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальной адаптации.

Задачи программы:

1.

Оказать индивидуально ориентированную психолого-медико- 

педагогическую помощь обучающимся с ЗПР с учетом их особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).

2.

Определить особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ.

3.

Создать условия, способствующие освоению обучающихся с ОВЗ 

основной общеобразовательной программы начального общего образования.

4.

Разработать и реализовать индивидуальные учебные планы, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 

поддержкой специалистов образовательного учреждения.

5.

Обеспечить обучение и воспитание по дополнительным образовательным 

программам и получение дополнительных образовательных коррекционных 

услуг.
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ОВЗ.

6.

Реализовать мероприятия по социальной адаптации обучающихся

7.

Оказать консультативную и методическую помощь родителям (законным

представителям) обучающихся с ОВЗпо медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам.

Принципы программы

1.

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой 

и в интересах ребѐнка.

2.

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

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

нарушений обучающихся с ЗПР, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса.

3.

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к еѐ решению.

4.

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования школьниками сЗПР.

5.

Комплексность коррекционного воздействия. Принцип предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на 

основе использования всего многообразия методов, техник и приемов 

коррекционной   работы.   6.   Единство   психолого-педагогических   и 

медицинских средств.Принцип обеспечивающий взаимодействие специалистов 

психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по 

комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.
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7.

Сотрудничество с семьей. Принцип основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние 

на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество.

8.

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) обучающихся с ЗПР выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) обучающихся с ЗПР в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).

Способы реализации программы

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всей 

учебно-образовательной деятельности:

- через содержание и организацию образовательной деятельности 

(индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп 

обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, 

активность и сознательность в обучении);

-

в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические 

занятия, занятия ритмикой);

-

в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся.

Направления деятельности

1.

Диагностическая работа включает:

-

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи;

-

раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;
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-

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей;

-

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся;

-

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка;

-

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся 

с ЗПР;

-

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития учащихся с ЗПР;

-

анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

2.

Коррекционно-развивающая работа включает:

-

выбор оптимальных для развития обучающихся с ЗПР коррекционных 

методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;

-

составление индивидуальных программ сопровождения обучающихся с

ЗПР .

-

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения;

-

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

обучающихся с ЗПР 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 сфер ребѐнка и психо- 

коррекцию его поведения;

-

социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах.
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3.

Консультативная работа включает:

-

выработку совместных, обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ЗПР, единых для всех участников 

образовательного процесса;

-

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с ЗПР;

-

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ЗПР.

4.

Информационно-просветительская работа предусматривает:

-

размещение на сайте школы в рубриках специалистов методических 

материалов для педагогов и информации для родителей по вопросам 

взаимодействия при обучении и воспитании учащихся с ЗПР;

-

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам,

-

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ЗПР.

Содержание деятельности специалистов психолого-педагогического 

консилиума:

Учитель-логопед:

�

проводит диагностику устной и письменной речи обучающихся;

�

анализирует состояние звукопроизносительной стороны речи;

�

определяет особенности фонетико-фонематического восприятия;

�

анализирует уровень развития лексико-грамматического строя речи;

�

организует логопедическое сопровождение обучающихся;

�

осуществляет консультирование педагогов и родителей по развитию 

речи и преодолению недостатков речевого развития обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата.
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Педагог-психолог:

�

Проводит диагностическую работу с группами «проблемных» 

обучающихся (диагностический минимум, различные схемы углубленной 

диагностики);

�

Предоставляет на школьный консилиум необходимую информацию 

по психолого-педагогическому статусу конкретных обучающихся, 

ученических групп;

�

Участвует в разработке стратегии сопровождения обучающегося с 
ЗПР;

�

Проводит психо-коррекционные, развивающие и консультативные 
мероприятия;

�

Проводит групповые и индивидуальные консультации с педагогами и 
родителями (законными представителями);

�

Планирует совместную работу с классным руководителем;

�

Осуществляет психологическое просвещение родителей (законных 
представителей).

Социальный педагог:

�

Изучает социальную среду ребенка, находящегося в кризисной или 
экстремальной ситуации;

�

Является посредником между семьей и учреждением, специалистами 

различных социальных служб, ведомств и административных органов с 

целью предупреждения различных конфликтов, оказания социальной 

защиты и помощи;

�

Выявляет и ведѐт учет детей, нуждающихся в социальной помощи.

Классный руководитель:

�

Проводит сбор педагогической информации о педагогических аспектах 
статуса школьников (собственные наблюдения, беседы или 
анкетирование педагогов-предметников);

�

Заполняет диагностические карты обучающихся;
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�

Участвует в экспертных опросах на этапе диагностического минимума;

�

Предоставляет необходимую педагогическую информацию на 
школьный консилиум;

�

Участвует в разработке стратегии сопровождения;

�

Планирует и проводит конкретные формы воспитательной работы в 
рамках сопровождения отдельных школьников и класса в целом;

�

Консультирует родителей и педагогов-предметников по вопросам 
сопровождения школьников и ученических групп;

�

Участвует в групповых и индивидуальных консультациях, проводимых 
психологом, медицинским работником, учителем – логопедом. 
Учитель-предметник:

�

Участвует в экспертных опросах на этапе диагностического минимума;

�

Предоставляет необходимую информацию классному руководителю и 
психологу в рамках их подготовки к школьному консилиуму;

�

Работает с содержательными и методическими аспектами учебных 
программ;

�

Консультирует родителей;

�

Участвует в методических семинарах, посвященных содержанию 

сопровождающей деятельности в различных школьных параллелях. 

Заместитель директора:

�

Оказывает помощь в проведении основных диагностических 

мероприятий;

�

Организует работу школьного консилиума;

�

Оказывает помощь педагогам в разработке стратегиисопровождения;

�

Консультирует педагогов по методическим и содержательным 
вопросам;

�

Оформляет обязательную школьную документацию.

Этапы (шаги) реализации программы

Коррекционная работа реализуется поэтапно.
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Этап сбора информации (тестирование, анкетирование родителей и 

педагогов, наблюдение, анализ продуктов учебного труда, школьной 

документации).

Этап анализа результатов диагностики. Результатом данного этапа 

является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей развития 

детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно- 

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения.

Этап поиска. Диагностика коррекционно-развивающей образовательной 

среды, в результате которой определяется соответствие созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка.

Этап регуляции и корректировки. Результатом является реализация 

индивидуальных программ, анализ их эффективности, внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс психолого- 

педагогическогосопровождения обучающихся, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приѐмов работы.

Планируемые результаты коррекционной работы

Универсальные компетенции обучающегося с ОВЗ, формирующиеся в 

процессе реализации программы коррекционной работы:

-

умение организовывать собственную жизнедеятельность по достижению 

состояния индивидуального благополучия (соматического, психологического и 

социального) с учетом возможностей своего здоровья;

-

умение активно включаться в совместную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления 

личного и общественного здоровья как социокультурного феномена;

-

умение воспринимать и переводить в личностные смыслы информацию по 

здоровье сберегающей тематике в процессе взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми.
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Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в результате реализации программы коррекционной работы:

-

активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья;

-

проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями 

в различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми;

-

проявление дисциплинированности и упорства в образовательной 

деятельности для достижения значимых личных результатов при условии 

сохранения и укреплении личного здоровья.

Метапредметные результаты обучающихся с ОВЗ в результате 

реализации программы коррекционной работы:

-

характеристика личного здоровья как социальнокультурного феномена, 

его объективная интегрированная оценка на основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта;

-

обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его 

проявлениях позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и 

типологически возрастным особенностям;

-

планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и 

досуговой) с учетом индивидуальных возможностей и требования сохранения и 

совершенствования индивидуального здоровья во всех его проявлениях;

-

анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности на 

основе интеграции единых требований к сверстникам и индивидуальных 

возможностей особого ребенка по их достижению;

-

управление своим эмоциональным состоянием при общении со 

сверстниками и взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия.

Требования по результатам обучения обязательно дополняются 

специальными требованиями по развитию жизненной компетенции,
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определяемыми в федеральном государственном образовательном стандарте 

для обучающихся с ОВЗ:

-

развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;

-

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;

-

овладение навыками коммуникации;

-

дифференциация и осмысление картины мира;

-

дифференциация и осмысление своего социального окружения, принятых 

ценностей и социальных ролей.

Требования к условиям реализации программы

Психолого-педагогическое обеспечение:

-

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии;

-

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных 

особенностей обучающегося с ЗПР соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);

-

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ);

-

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника;
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-

использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ;

-

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом 

специфики нарушения развития обучающегося;

-

комплексное воздействие на обучающегося с ОВЗ, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях;

-

обеспечение здоровьесберегающихусловий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);

-

обеспечение участия всех обучающихся с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;

-

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение.

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя-логопеда, педагога психолога и др.

Материально-техническое обеспечение.

Материально-техническое обеспечение школьного образования 

обучающихся с ОВЗ отвечает не только общим, но и особым образовательным 

потребностям группы детей с ОВЗ. В связи с этим в структуре материально- 

технического обеспечения реализуется следующая специфика требований:

�

организации пространства, в котором обучается ученик с ОВЗ;

�

организация временного режима обучения;

�

организации рабочего места обучающегося сОВЗ;
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�

обеспечение техническими средствами обучающегося с ЗПР;

�

обеспечение специальным учебникам, рабочим тетрадям и дидактическим 

материалам, отвечающим особым образовательным потребностям детей на 

каждой ступени образования в соответствии с выбранным уровнем и 

вариантом стандарта образования.

Требования к материально-техническому обеспечению должны быть 

ориентированы не только на ребенка, но и на всех участников процесса 

образования. Это обусловлено большей, чем в норме, необходимостью 

индивидуализацией процесса образования обучающихся с ОВЗ. Специфика 

данной группы требований состоит в том, что все вовлеченные в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной 

технике либо специальному ресурсному центру в образовательном учреждении, 

где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 

материалов для процесса обучения ребенка с ОВЗ. Должна быть обеспечена 

материально-техническая поддержка процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля и родителей, вовлеченных в процессе образования.

№ Название этапа Сроки Содержание деятельности
1. Планово-  

прогностический
сентябрь  – декабрь  
2017 учебного  года

1.

Осмысление  сути программы,  
разработка принципов ее 
осуществления,  написание  текста 
программы.

2.

Обсуждение  на школьном  
методическом  объединении  учителей  
начальных  классов  содержания  
программы,  внесение  корректив.

3.

Утверждение  текста программы  на 
заседании  научно-методического  
совета школы.

4.

Оценка  контингента  обучающихся  
для учета особенностей  развития  
детей, определения  специфики  и их 
особых образовательных 
потребностей.

5.

Оценка  образовательной  среды с 
целью соответствия  требованиям  
программно- методического
обеспечения, материально- 
технической  и кадровой  базы 
учреждения.
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2. Практико- 
организационный

январь 2018 – декабрь 
2022 учебного года

1.

Организация научно-методической 
помощи учителям в реализации 
направлений программы.

2.

Организацияобразовательного 
процесса, имеющего коррекционно- 
развивающую направленность и 
процесса специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья при специально созданных 
(вариативных) условиях обучения, 
воспитания, развития, социализации 
рассматриваемой категории детей.

3. Аналитической январь – май 2023 
учебного  года

1.

Диагностика  качества  реализации  
программы  по заданным  критериям.

2.

Диагностика уровня 
удовлетворенности учителей, 
обучающихся  и их социального  
окружения  результатами  реализации  
программы.

3.

Диагностика соответствия 
результатов  реализации  программы  
требованиям ФГОС для 
обучающихся  с ОВЗ.

4.

Определение  перспектив  и путей 
дальнейшего формирования 
здоровьесберегающей  среды и 
продолжения  реализации  программы  
формирования экологической 
культуры,  здорового  и безопасного
образа жизни.

2.3. Программа внеурочной деятельности
В настоящее время внеурочная деятельность рассматривается как 

неотъемлемая часть образовательного процесса в каждом образовательном 

учреждении. Внеурочная деятельность направлена на создание условий для 

достижения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

планируемых результатов основных образовательных программ начального и 

основного общего образования.

В качестве нормативных правовых оснований организации внеурочной 

деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МАОУ

«Тохтуевская СОШ» в условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования выступают следующие 

документы:
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-

закон российской федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012г. № 

273 ФЗ;

-

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья от 19.12.2014г №1598;

-Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования;

-Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования (одобрена федеральным учебно- 

методическим объединением по общему образованию, протокол заседания 

от 22.12.2015 № 4/15);

письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05. 

2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования».

Внеурочная деятельность в аспекте федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования понимается как образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ общего образования.

Целью внеурочной деятельности является содействие интеллектуальному, 

духовно-нравственному, социальному и физическому развитию обучающихся, 

создание условий для приобретения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья позитивного социального опыта в образовательном 

учреждении и за его пределами, психолого-педагогическая поддержка детской 

индивидуальности, развитие творческих способностей, социальная адаптация.

В качестве основных задач внеурочной деятельности можно определить 

следующие:

- Развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству;
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- обогащение общего кругозора, формирование у обучающихся с 

нарушением слуха целостной, научно обоснованной картины мира;

-

создание условий для сознательного применения обучающимися базовых 

знаний и умений в ситуациях, отличных от учебных;

-

создание условий для закрепления и практического применения умений, 

приобретенных обучающимися на уроках трудового обучения по 

различным трудовым профилям;

-

формирование у обучающихся умений планирования, контроля, коррекции 

и оценивания при выполнении действий в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее выполнения;

-

формирование у обучающихся умений организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность на основе установки на 

здоровый, безопасный образ жизни;

-социальное, культурное и профессиональное самоопределение, творческая 

самореализация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

-формирование у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

навыками адаптации в социальной среде.

В качестве основных направлений внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования определены следующие:

-

интеллектуальное;

-

нравственное;

-

общекультурное;

-

социальное.

Интеллектуальное

Содержание программ курсов в рамках данного направления внеурочной 

деятельности обеспечивает обогащение запаса учащихся научными понятиями и 

законами, способствование формированию мировоззрения, функциональной 

грамотности. Это совокупность упражнений и заданий обеспечивает развитие 

эмоционально-волевой сферы, познавательных потребностей учащихся, так и их
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психических качеств: всех видов памяти, внимания, наблюдательности, быстроты 

реакции, воображения, речи, пространственного восприятия и сенсомоторной 

координации, коммуникабельности, таких способностей мышления, как анализ, 

синтез, исключение лишнего, обобщение, классификация, установление 

логических связей, способность к конструированию.

Нравственное направление

Содержание программ курсов в рамках данного направления внеурочной 

деятельности обеспечивает присвоение обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья системы ценностей, получение обучающимися опыта 

определения актуальных для них смысложизненных и нравственных проблем, 

приобретение опыта разрешения нравственных проблем на основе морального 

выбора, опыта индивидуального и совместного смыслопорождения, 

смыслообразования и смыслостроительства. Помимо этого содержание программ 

курсов обеспечивает возможности для приобретения обучающимися опыта 

определения и реализации собственных ценностных приоритетов в искусстве, 

духовно-практической деятельности (творчество, помощь людям, 

благотворительность, добровольчество, волонтерство и др.).

Общекультурное направление

Общекультурное направление внеурочной деятельности предполагает 

формирование у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

способностей к ориентировке в пространстве культуры (общечеловеческая 

культура, национальная культура, семейные традиции, народные традиции и др.), 

а также предполагает освоение обучающимися этических норм, эстетических 

эталонов и др. Программы внеурочной деятельности по данному направлению 

имеют своей целью развитие у обучающихся умений организации деятельности в 

бытовой и культурно-досуговой сферах, умений строить межличностные 

отношения, овладение навыками культурного общения. Не менее значимо в 

рамках реализации данного направления освоение обучающимися знаний в 

области общечеловеческой культуры, традиций, формирование у обучающихся с
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ограниченными возможностями здоровья практически их применять в системе 

социальных отношений, а также создание условий для приобретения 

обучающимися опыта деятельности в области освоения культурного 

пространства.

Социальное направление

Социальное направление внеурочной деятельности даѐт возможность развития 

у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья навыков общения со 

сверстниками и в разновозрастной детской среде, включение обучающихся в 

процессы преобразования окружающей среды, присвоение и отработку ими 

различных социальных ролей, приобщение к ценностям гражданственности, 

социальной солидарности, развитие умений принимать групповые нормы. 

Реализация программы курсов внеурочной деятельности в рамках социального 

направления направлена на обеспечение условий интеграции обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в общество.

Принципы организации внеурочной деятельности

В качестве основных принципов организации внеурочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья выступают следующие: 

Принцип гуманизма определяет общий характер отношений педагогов и 

воспитанников. Согласно этому-принципу, ребенок является главной ценностью, 

выступая в качестве активно действующего лица во взаимодействии с педагогом, 

субъекта этой деятельности со своим внутренним миром, интересами, 

потребностями, способностями, возможностями и особенностями.

Принцип демократизма реализуется через развитую систему самоуправления, в 

которую вовлекаются прежде всего учащиеся, а также педагоги, родители. 

Развитие школьного и ученического самоуправления является важнейшим 

средством развития демократии и социализации личности школьников с 

нарушениями слуха.

Принцип деятельностного подхода предполагает включение каждого ребенка в 

различные виды деятельности.
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Принцип сотрудничества педагогов с детьми реализуется во всех видах 

внеурочной деятельности и предполагает взаимодействие педагогов и 

воспитанников в продвижении к определенным целям при условии безусловной 

поддержки и принятия личности каждого ребенка.

Принцип включения личности в значимую деятельность. Задача педагогов 

заключается в совместном с учениками подборе таких видов и форм значимой 

деятельности, при которых каждый из воспитанников будет чувствовать: его роль 

не только уместна, но и необходима.

Принцип открытости и диалогичности. Открытость школы инновациям, 

новым технологиям, передовому опыту - основа ее развития. Принцип 

открытости предусматривает включение во внеурочную деятельность таких 

внешних факторов, как природная, социокультурная, образовательная, 

информационная среда. Поскольку гуманистическая система воспитания является 

открытой, ей присущи свойства свободного саморазвития, самоорганизации, при 

которых не может быть одного мнения, однозначного решения проблемы. Задача 

педагогов выслушать мнение каждого ребенка, согласиться с тем, что это 

возможный взгляд, возможное решение, которое имеет право быть 

неоднозначным. Это открывает перспективу на реальную свободу развивающейся 

личности.

Таким образом, помимо решения задач общего развития обучающихся в процессе 

внеурочной деятельности происходит реализация принципов, обеспечивающих 

коррекцию недостатков у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, а также определение профессиональных планов обучающихся и их 

успешную социальную адаптацию.

Организация и содержание внеурочной деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребѐнка, которые не 

всегда удаѐтся раскрыть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой
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обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ свободное 

время. Внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, как и деятельность в рамках уроков, направлена на достижение 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

школы.

Особое внимание в ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями 

здоровья акцентируется на достижении личностных и метапредметных 

результатов, что и определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе 

которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько 

научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. В процессе 

реализации программ внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ созданы 

условия для обучения детей умениям действовать, чувствовать, принимать 

решения, а также приобрести знания, значимые для успешной адаптации 

школьников в обществе. Таким образом, осуществляется компенсация отсутствия 

в учебном плане тех или иных учебных курсов, которые необходимы 

обучающимся.

В процессе проектирования и реализации программ курсов внеурочной 

деятельности определены планируемые результаты внеурочной деятельности 

обучающихся с ОВЗ на уровне личностных и метапредметных результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ.

План внеурочной деятельности обучающихся формируется с учетом 

следующих положений:

-

учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья;

-

направленность на достижение личностных и метапредметных результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ начального 

общего образования, а также достижение планируемых результатов 

коррекционной работы с обучающимися;



59

-

разнообразие форм внеурочной деятельности обучающихся: экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, соревнования, общественно полезные 

практики;

-

обеспечение добровольности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в участии во внеурочной деятельности.

Каждый вид внеклассной деятельности, осуществляемый в школе: 

творческой, познавательной, спортивной, игровой – обогащает опыт 

коллективного взаимодействия школьников в определѐнном аспекте, что в своей 

совокупности даѐт большой воспитательный эффект. Внеурочная деятельность 

является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм 

организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность 

понимается преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Система 

внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой 

можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого воспитанника, которая обеспечит воспитание свободной 

личности.

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных 

результатов:

-

приобретение обучающимися социального опыта;

-

формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям;

-

приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия.

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 

отнесены:
Личностные результаты Метапредметные результаты

готовность    и способность  обучающихся  к 
саморазвитию,  сформированность  мотивации

освоенные обучающимися УУД
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к учению  и познанию,  ценностно-смысловые  
установки  выпускников  начальной  школы,  
отражающие  их индивидуально-личностные  
позиции,  социальные  компетентности,  
личностные  качества;  сформированность  
основ российской,  гражданской  идентичности.

(познавательные, регулятивные и 

коммуникативные)

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. Но в первую очередь – на достижение личностных и 

метапредметных результатов, что определяет и специфику внеурочной 

деятельности,   в   ходе   которой обучающийся   не   только   и    даже    не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 

решения и др.

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет 

педагогическому коллективу решить ещѐ целый ряд очень важных задач:

-

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;

-

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;

-

улучшить условия для развития ребенка;

-

учесть возрастные и индивидуальные особенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья.

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся, социальному запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 

кружков, секций, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, соревнований, и 

т.д. Посещая кружки и секции, обучающиеся с ЗПР прекрасно адаптируются в 

среде сверстников, благодаря индивидуальной работе педагогов, глубже 

изучается материал. На занятиях педагоги стараются раскрыть у воспитанников с 

ОВЗ такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что 

играет немаловажную роль в духовном развитии детей. На внеурочных занятиях 

оказывается педагогическое воздействие на каждого воспитанника, чтобы



61

ребенок мог ощутить свою уникальность и востребованность. Занятия могут 

проводиться не только педагогами школы, но и педагогами учреждений 

дополнительного образования.

Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной 

деятельностью детей оформляется следующим образом: общешкольная 

программа внеурочной деятельности, план внеурочной деятельности, программы 

внеурочной деятельности по направлениям, журналы по внеурочной 

деятельности.

Для реализации внеурочной деятельности педагоги школы могут 

использовать примерные программы внеурочной деятельности - внеурочная 

деятельность школьников (серия «Стандарты второго поколения»). Кроме того, 

педагоги вправе использовать собственные программы, утвержденные приказом 

директора ОУ и получившие положительную экспертную оценку различного 

уровня:

-

школьного методического объединения учителей-предметников, 

воспитателей;

-

методического совета школы;

-

педагогического совета школы.

Цели и задачи программы внеурочной деятельности детей с ЗПР

Цель внеурочной деятельности: развитие индивидуальных интересов, 

склонностей, способностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, приобретение ими собственного социально-культурного опыта в 

свободное от учебы время, а также их успешная адаптация в образовательной и 

социальной среде.

Задачи внеурочной деятельности:

-

внедрение модели организации внеурочной деятельности в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта и 

тем самым оптимизация процесса воспитания и социализации младших 

школьников в условиях школы, создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и
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формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося с ЗПР в свободное от учѐбы время;

-

обеспечение условий достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ общего 

образования; создание условий для закрепления и практического 

использования знаний и умений, приобретенных обучающимися в урочной 

деятельности;

-

усиление педагогического влияния на жизнь обучающихся с ЗПР в 

свободное от учебы время;

-

создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности; оптимизация условий для общего 

развития, коррекции и компенсации нарушений в развитии у обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья;

-

обеспечение условий для благоприятной адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении; 

организация общественно-полезной и разносторонней досуговой 

деятельности обучающихся совместно с общественными организациями, 

учреждениями дополнительного образования, семьями обучающихся, 

расширение рамок общения с социумом;

-

создание условий для выявления и реализации интересов, склонностей и 

способностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

-

развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми, а также в разновозрастной 

детской среде;

-

развитие опыта неформального общения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом расширения рамок взаимодействия и 

сотрудничества с социумом;
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-

удовлетворение потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в содержательном культурном досуге.

Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление 

личностных характеристик выпускника начальной школы детей с ЗПР. «Портрет 

выпускника начальной школы», сформулированный в ФГОС НОО.

Это воспитанник:

-

любящий свой народ, свой край и свою Родину;

-

уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

-

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;

-

владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;

-

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом;

-

доброжелательный, умеющий обосновывать свою позицию, высказывать 

свое мнение;

-

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни.

Цели и задачи внеурочной деятельности определяют еѐ основные функции в 

начальной школе:

-образовательная— обучение ребенка по дополнительным 

образовательным программам, получение им новых знаний;

-

воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного 

уровня обучающихся;

-

креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности;

-

компенсационная- освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего 

образования, предоставление ребенку определенных гарантий достижения 

успеха в избранных им сферах творческой деятельности;
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-

рекреационная - организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизиологических сил ребѐнка;

-

профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов 

ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию;

-

интеграционная - создание единого образовательного пространства 

школы для обычных детей и детей с ЗПР;

-

функция социализации — освоение ребенком социального опыта, 

приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и 

личностных качеств, необходимых для жизни;

-

функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и 

культурно значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций 

успеха, личностное саморазвитие.

Требования к реализации Программы:

1.

Создание оптимального педагогически организованного пространства 

проведения младшими школьниками свободного времени.

2.

Проведение необходимых для оптимальной занятости обучающихся в 

свободное от учѐбы время организационно-управленческих мероприятий.

3.

Совершенствование содержания, форм и методов занятости обучающихся в 

свободное от учѐбы время.

4.

Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное время.

5.

Научно-методическое обеспечение занятости обучающихся во внеурочное 

время.

6.

Совершенствование уровня кадрового обеспечения.

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляться в формах:

-

индивидуальных и фронтальных занятий;

-

экскурсий, кружков, секций;

-

конкурсов, соревнований;
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-

общественно полезных практик и т. д.

При организации внеурочной деятельности обучающиеся с ЗПР могут 

использоваться возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта; в период каникул для продолжения внеурочной деятельности - 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних 

школ.

Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов отводимых 

на коррекционно-развивающую область), составляет не менее 1350 часов и не 

более 2380 часов. Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в 

школе; совместно с учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными учреждениями, учреждениями культуры. Основное преимущество 

организации внеурочной деятельности непосредственно в школе- заключается в 

создании условий для полноценного пребывания в ней ребенка в течение дня, 

содержательном единстве учебного, воспитательного и развивающего процессов в 

рамках АООП НОО. При организации внеурочной деятельности непосредственно 

в школе предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические 

работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-логопеды, 

учителя-предметники, социальный педагог, педагог-психолог, и др.).

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. Основное преимущество совместной организации внеурочной 

деятельности заключается в предоставлении широкого выбора занятий для 

ребенка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, 

возможности свободного самоопределения ребенка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а 

также практико-ориентированной и деятельностной основы организации 

образовательного процесса.

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими
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работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы 

самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором.
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План внеурочной деятельности
1класс 1 доп.класс 2 класс 3 класс 4 класс

Интеллектуальное направление (Приложения 11 - 13)

Кружок «36 занятий 
для будущих 
отличников» 
(педагог-психолог)

Кружок «36 занятий 
для будущих 
отличников» (педагог- 
психолог)

Кружок «36 занятий 
для будущих 
отличников» (педагог- 
психолог)

Кружок «36 занятий 
для будущих 
отличников» (педагог- 
психолог)

Кружок «Веселая 
грамматика», учитель 
начальных классов

Кружок «Веселая 
грамматика», учитель 
начальных классов

Кружок «Веселая 
грамматика», учитель 
начальных классов

Кружок «Веселая 
грамматика», учитель 
начальных классов

Кружок
«Компьютерная 
грамотность», учитель 
начальных классов

Нравственное направление (Приложения 14-15)

Кружок «Люблю 
тебя, мой
Соликамск» 
(учитель начальных 
классов)

Кружок «Люблю 
тебя, мой
Соликамск» (учитель 
начальных классов)

Кружок «Люблю тебя, 
мой Соликамск» 
(учитель начальных
классов)

Кружок «Люблю тебя, 
мой Соликамск» 
(учитель начальных
классов)

Кружок «Люблю тебя, 
мой Соликамск» 
(учитель начальных
классов)

Кружок «Тропинка к 
своему Я» (педагог 
психолог)

Кружок «Тропинка к 
своему Я» (педагог- 
психолог)

Кружок «Тропинка к 
своему Я» (педагог 
психолог)

Кружок «Тропинка к 
своему Я» (педагог- 
психолог)
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Общекультурное (Приложение 16)

Кружок «Весѐлые
нотки» (учитель 
начальных классов)

Кружок «Весѐлые
нотки» (учитель 
начальных классов)

Кружок «Весѐлые
нотки» (учитель 
начальных классов)

Кружок «Весѐлые
нотки» (учитель 
начальных классов)

Кружок «Весѐлые
нотки» (учитель 

начальных классов)
Театральная студия, 
учитель начальных
классов
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Результатом освоения программы внеурочной занятости является:

1. Освоение младшими школьниками трех уровней образовательных 

результатов:

-

первый уровень - приобретение школьниками социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройствах общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимание реальности 

и повседневности жизни. Для достижения данного уровня особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

социальных знаний и опыта;

-

второй уровень - развитие позитивного отношения школьника к базовым 

общественным ценностям (человек, семья, отечество, природа, мир, труд, 

культура, здоровье), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

равноправное взаимодействие школьников вдругими школьниками на 

уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему 

социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергать);

-

третий уровень результатов - накопление школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьников с 

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде. Только в самостоятельном социальном действии дети становятся 

деятелям, гражданами, свободными людьми.

Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности 

увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой 

деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в частности:
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-

формирование коммуникативных, этических, социальных, гражданских 

компетенций;

-

формирование у детей социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической, культурной.

Программы внеурочной деятельности педагогов ориентированы на 

достижение результатов определенного уровня и имеют возрастную привязку: 1 

класс – на приобретение школьниками социальных знаний; 2-3 класс - на 

развитие позитивного отношения школьника к базовым общественным 

ценностям; 4 класс – на накопление школьником опыта самостоятельного 

социального действия.

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности.

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по 

следующим критериям:

-

рост социальной активности обучающихся;

-

рост мотивации к активной познавательной деятельности;

-

уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, 

как сформированность коммуникативных и исследовательских 

компетентностей, креативных и организационных способностей, 

рефлексивных навыков;

-

качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ 

отношения к окружающему миру;

-

удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью школы- 

интерната.

Объекты мониторинга:

1.

Оценка востребованности форм и методов внеклассной работы;

2.

Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;
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3.

Анкетирование школьников и их родителей (законных представителей) по 

итогам года с целью выявления удовлетворѐнности воспитательными 

мероприятиями;

4.

Вовлечѐнность обучающихся во внеурочную образовательную 

деятельность как на базе школы, так и вне ОУ;

5.

Результативность участия субъектов образовательной деятельности в 

целевых программах и проектах различного уровня.

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих сформированности познавательного, коммуникативного, 

нравственного, эстетического и физического потенциала личности, а так же 

удовлетворенности воспитанников школьной жизнью.

3.

Организационный раздел

3.1.

Учебный план
Вариант 7.2.

Учебный план АООП НОО обучающихся с ОВЗ (далее ― учебный план) 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам.

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации.

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

действующим СанПиНом.
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В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно- 

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно- 

развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся.

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, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих АООП НОО, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с ЗПР:

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также 

его интеграцию в социальное окружение;

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей 

ступени основного общего образования;

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;

личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.

Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая 

деятельность, экскурсии и т. д.).
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. В 1 и 1дополнительном классах эта часть 

отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся может быть использовано:

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и/или физическом развитии;

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.);

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные (например: история и культура 

родного края и др.).

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину максимально 

допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями.

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательной организации.

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется 

образовательной организацией.
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Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено 

фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными), направленными на коррекцию 

дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных 

условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание может 

осуществляться Организацией самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие 

занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме.

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники образовательной организации 

(учитель-дефектолог, воспитатель группы продленного дня, учитель-логопед, 

педагог-психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования и 

др.), так же и медицинский работник.

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, 

осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― до 10 ч, из них 7 ч 

отводится на проведение коррекционных занятий.

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

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

силу особенностей психофизического развития испытывают трудности в 

усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их 

родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, формы образования).

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с 

обязательным введение 1 дополнительного класса.

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней.

Обучение проходит в первую смену.
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Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в 1 и 1 дополнительном классах — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 и 1 

дополнительном классах устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы.

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах 

используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, 

октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока 

по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый);

В    предметную     область     «Филология»    введен     учебный    предмет

«Иностранный язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР 

будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» 

начинается со 3-го класса. На его изучение отводится 1 час в неделю. При 

проведении занятий по предмету «Иностранный язык» класс делится на две 

группы.

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а 

также групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию 

отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие 

пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки 

детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося.
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Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 

25 мин., на групповые занятия – до 40 минут.

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 

3732 часов.

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального 

общего обучения составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на 

коррекционно-развивающее направление.
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Годовой  учебный  план начального  общего  образования  
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)

Количество часов 
в годПредметные 

области

Классы

Учебные  предметы 1 1
доп.

2 3 4 Всего

Обязательная часть
Русский  язык 165 165 170 136 136 772
Литературное чтение 132 132 136 136 102 638

Филология
Иностранный язык - - - 34 34 68

Математика и
информатика Математика 132 132 136 136 136 672

Обществознание
и 
естествознание

Окружающий  мир 66 66 68 68 68 336

Основы  
религиозных 
культур  и
светской этики

Основы религиозных 
культур  и светской  
этики

   - 34 34

Музыка 33 33 34 34 34 168

Искусство Изобразительное 
искусство

33 33 34 34 34 168

Технология Труд (технология) 33 33 34 34 34 168

Физическая 
культура Физическая культура 99 99 102 102 102 504

Итого 693 693 714 714 714 3528
Часть, формируемая участниками 
образовательного  процесса - - 68 68 68 204

Максимально допустимая годовая 
нагрузка  (при 5-дневной  учебной  неделе) 693 693 782 782 782 3732

Внеурочная деятельность (включая
коррекционно-развивающую область): 330 330 340 340 340 1680

коррекционно-развивающая область 231 231 238 238 238 1176
коррекционно-развивающие занятия 198 198 204 204 204 1008
ритмика 33 33 34 34 34 168
направления внеурочной деятельности 99 99 102 102 102 504

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412
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Недельный  учебный  план начального  общего  образования  
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)

Количество часов
в неделюПредметные 

области

Классы

Учебные  предметы 1 11 2 3 4
Всего

Обязательная часть

Русский  язык 5 5 5 4 4 23
Литературное чтение 4 4 4 4 3 19Филология

Иностранный язык - - - 1 1 2

Математика
и информатика Математика 4 4 4 4 4 20

Обществознание
и 
естествознание

Окружающий  мир 2 2 2 2 2 10

Основы  
религиозных 
культур  и
светской этики

Основы религиозных 
культур  и светской  
этики

    1 1

Музыка 1 1 1 1 1 5
Искусство Изобразительное 

искусство
1 1 1 1 1 5

Технология Труд(технология) 1 1 1 1 1 5

Физическая 
культура Физическая культура 3 3 3 3 3 15

Итого 21 21 21 21 21 105
Часть, формируемая участниками
образовательного  процесса - - 2 2 2 6

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  (при 5-дневной  учебной  неделе) 21 21 23 23 23 111

Внеурочная деятельность (включая
коррекционно-развивающую область): 10 10 10 10 10 50

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35
коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30
ритмика 1 1 1 1 1 5
направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161
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3.2.

Система условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования

обучающихся с задержкой психического развития
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся.

Система условий реализации адаптированной АООП НОО для детей с ОВЗ 

учреждения базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:

анализ имеющихся в МАОУ «Тохтуевская СОШ» условий и ресурсов для 

реализации АООП;

•

установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам АООП образовательного учреждения, сформированным с учѐтом 

потребностей всех участников образовательного процесса;

•

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

Стандарта;

•

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 
возможных партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 
условий;

•

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий;

•

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).

Кадровые условия реализации образовательной программы

Образовательное учреждение в основном укомплектовано педагогическими 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определѐнных АООП НОО, способными к инновационной профессиональной 

деятельности, медицинским работником, вспомогательным персоналом.
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Организация питания осуществляется в школьной столовой. Столовая полностью 

укомплектована кадрами и имеет современное оборудование.

№/п Специалисты Функции Количество  
специалистов в 
начальной
школе

1. Учитель Организация  условий  для успешного  продвижения  
ребенка  в рамках образовательного  процесса  
Обеспечивает реализацию внеурочной
деятельности  части АООП НОО с ОВЗ

15

2. Психолог Помощь  педагогу  в выявлении  условий,  
необходимых  для развития  ребенка  в соответствии  с 
его возрастными  и индивидуальными
особенностями

1

3. Тьютор Осуществляет индивидуальное или групповое 
педагогическое сопровождение образовательного
процесса

-

4. Воспитатель Отвечает  за организацию  условий,  при которых  
ребенок  может освоить  внеучебное  пространство
как пространство взаимоотношений и 
взаимодействия  между людьми

-

5. Педагог-  
организатор

Отвечает за организацию внеучебных видов
деятельности  младших  школьников  во внеурочное  
время

1

6. Педагог-  
библиотекарь

Обеспечивает  интеллектуальный  и физический  
доступ к информации,  участвует  в процессе  
воспитания  культурного  и гражданского  
самосознания,  содействует  формированию  
информационной  компетентности  уч-ся путем 
обучения  поиску,  анализу,  оценке и обработке
информации

1

7. Педагог  
дополнитель-
ного 
образования

Обеспечивает реализацию внеурочной 
деятельности  части АООП НОО с ОВЗ

0

8. Администра-  
тивный персонал

Обеспечивает  для специалистов  ОУ условия  для 
эффективной работы, осуществляет контроль и
текущую  организационную  работу

4

9. Медицинский 
персонал

Обеспечивает  первую  медицинскую  помощь  и 
диагностику, функционирование 
автоматизированной  информационной  системы  
мониторинга  здоровья  учащихся  и выработку  
рекомендаций  по сохранению  и укреплению
здоровья,  организует  диспансеризацию  и 
вакцинацию  школьников

1

10. Информационно
-технологичес- 
кий персонал

Обеспечивает  функционирование  информационной  
структуры  (включая  ремонт техники,  доступ к 
Интернету,      системное администрирование,

1
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электронный документооборот, организацию работы 
электронных  журналов  и дневников,  организацию
выставок, поддержание сайта

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом.

График повышения квалификации педагогов, работающих с детьми ЗПР:

Название курсов Год следующих КПКФ.И.О. Должность 2020 2021 2022
Заместитель
директора 
по УВР

1

. Учитель 
начальных 
классов

«Профессиональная
компетентность педагогов 
в условиях внедрения 
ФГОС для детей с ОВЗ и 
организации
инклюзивного 
образования»», 2019год

Учитель 
физической 
культуры

«Проектирование
инклюзивной среды 
образовательного
учреждения в рамках
ФГОС», 2017 г.

Заместитель
директора по 
УВР

1

Педагог- 
психолог

1

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации АООП НОО с ОВЗ:
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•

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;

•

принятие идеологии ФГОС НОО;

•

освоение новой системы требований к структуре адаптированной основной 

образовательной программы, результатам еѐ 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.

Финансовые условия

Обеспечивают эффективную реализацию основных образовательных 

программ, отражают обоснованную структуру и объем расходов, необходимых 

для реализации АООП и достижения планируемых результатов, а также механизм 

их формирования.

Объѐм действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования.

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей 

объѐмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации 

адаптированной основной образовательной программы осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения 

средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта.

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне МАОУ «Тохтуевская средняя школа» заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в
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образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году.

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в ОУ в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного 

обучающегося в год.

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования МАОУ «Тохтуевская средняя школа» за счѐт средств 

местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива.

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год:

�

оплату труда работников МАОУ «Основная общеобразовательная 

школа № с учѐтом районных коэффициентов к заработной плате, а также 

отчисления;

�

Расходы, непосредственно связанные с обеспечением 
образовательного процесса:

-

на приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и предметов 

для хозяйственных целей, непосредственно связанных с образовательным 

процессом;

-

на приобретение учебных пособий, письменных и чертежных 

принадлежностей, материалов для учебных и лабораторных занятий;

-

на приобретение учебных программ (в том числе в области 

информационных технологий, включая приобретение и обновление справочно- 

информационных баз данных), бланков учебной документации;

-

приобретение книжной продукции и справочной официальной литературы 

для школьных библиотек, включая доставку;

-

на подключение и использование информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет;

-

на обучение, повышение квалификации педагогического персонала;

-

на приобретение непроизводственного оборудования, включая мебель для



84

учебных классов, и предметов длительного пользования для 

общеобразовательных учреждений, связанных с образовательным процессом;

-

на оплату участия обучающихся в олимпиадах, дистанционных 

олимпиадах, смотрах и конкурсах в соответствии с образовательной программой 

общеобразовательного учреждения;

�

иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

административно-управленческого персонала МАОУ «Тохтуевская средняя 

школа», командировочные расходы и др.);

�

в соответствии с расходными обязательствами органов регионального 

местного самоуправления по организации предоставления общего образования в 

расходы региональных местных бюджетов могут также включаться расходы, 

связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям 

и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования.

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трѐх следующих уровнях:

•

межбюджетных отношений (бюджет Пермского края — муниципальный 

бюджет);

•

внутрибюджетных   отношений    (муниципальный    бюджет —    МАОУ

«Тохтуевская средняя школа»);

Порядок определения и доведения до школы ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования на одного 

обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений:

—

неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, 

включѐнным в величину регионального расчѐтного подушевого норматива 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

МАОУ «Тохтуевская средняя общеобразовательная школа»);
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—

возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджет района), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — МАОУ «Тохтуевская 

средняя общеобразовательная школа»

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников МАОУ «Тохтуевская средняя общеобразовательная школа» на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников.

Материально-технические условия

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально- 

технического обеспечения процесса образования отражена специфика 

требований к:

�

организации пространства, в котором обучается ребѐнок с ЗПР;

�

организации временного режима обучения;

�

техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР;

�

учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 
компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным 
потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный 
вариант программы.

Требования к организации пространства

Подособойорганизациейобразовательногопространствапонимаетсясоздани 

екомфортныхусловийвовсехучебныхивнеучебныхпомещениях.

В образовательной организации имеются отдельные специально 

оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом, психологом, 

учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы 

коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения
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обучающегося с ЗПР. Организовано пространство для отдыха и двигательной 

активности обучающихся на перемене и во второй половине дня.

Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное 

пространство, которое позволит воспринимать максимальное количество сведений 

через аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные и 

доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке

/режиме функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях 

в школе, ближайших планах и т.д..

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой 

психического развития в классепредполагает выбор парты и партнера. При 

реализации АООП НОО необходимо обеспечение обучающемуся с ЗПР 

возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога.

Требования к организации временного режима обучения

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавлено в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства 

образования и др.), а также локальными актами образовательной организации.

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их 

особым образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные 

возможности.

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 

составляют 4 года (1-4 классы), для варианта 7.2. – 5 лет.

Продолжительность учебного года:

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4классы – 34 учебных недели.

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом 

календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул.

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной



87

образовательной нагрузки согласно СанПиН). Пятидневная рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для 

конкретного ребенка устанавливается с учетом особых образовательных 

потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников 

без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с 

учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО; 

время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение 

потребностей обучающихся в двигательной активности). Обучение ведѐтся по 

режиму продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых 

оздоровительных мероприятий.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки,установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели.

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, 

а также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и 

воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой 

(внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня.

Учебные занятия начинаются в 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:

для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю – 

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;

для обучающихся 2 – 4классов – не более 5 уроков.

Продолжительность учебных занятий 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим 

обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35
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минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − 

по 4 урока по 40 минут каждый).

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 15минут, 

большой перемены (после 3-го уроков) - 20 минут. Между началом 

коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и 

последним уроком установлен перерыв продолжительностью не менее 45 минут.

Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие 

вариант 7.2 АООП НОО, не превышает 25 обучающихся, число обучающихся с 

ЗПР в классе не превышает четырех, остальные обучающиеся – не имеющие 

ограничений по здоровью.

Требования к техническим средствам обучения

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К 

техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их 

особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и 

выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, 

интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, 

средства для хранения и переноса информации (USB накопители).

Учебный и дидактический материал

При освоении АООП НОО обучающиеся с ОВЗ обучаются по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со 

специальными, учитывающими особые образовательные потребности, 

приложениями и дидактическими материалами (преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями 

и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию 

программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку 

освоения ООП НОО.

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают
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необходимость специального подбора дидактического материала, 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности.

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 

только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечѐнных в процесс образования, родителей (законных представителей) 

обучающегося с ЗПР.

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- 

правовую базу образования обучающихся с ЗПР и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса 

и наличие.

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.

Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают:

1.

Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с

ЗПР.

2.

Характеристики предполагаемых информационных связей участников

образовательных отношений.

3.

Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с 

современными научно обоснованными методическими материалами и передовым 

опытом воспитания и обучения детей с ОВЗ.

4.

Получения доступа к информационным ресурсам, различными 

способами, в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным 

в федеральных и региональных базах данных.

�

Школа располагается в типовом двухэтажном здании, в котором
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имеются:

№
п/п

Наименования Количество

1. Учебные кабинеты (включая лаборатории) 17
4. Спортивный  зал 1
6. Актовый  зал на 70 чел. 1
7. Столовая  на 80 чел. 1
8. Мастерские: столярная- слесарная 1
9. Кабинет обслуживающего  труда 1
10. Библиотека  с общим библиотечным  фондом 12580 экз.
11. Кол-во компьютерных классов, 

в них рабочих  мест
1 – 15

13. Кол-во  персональных   ЭВМ, 
используются в учебных целях /планшеты

32 + 11

14. Кол-во компьютеров в составе локальных вычислительных 
сетей

32

15. Наличие  подключения  к сети Интернет  через модем Локальная  сеть
16. Кол-во компьютеров, подключенных к сети Интернет 32
17. Интерактивная доска 1
18. Ксерокопировальная техника, принтеры 17
18. Мультивидеопроектор 17
19. Телевизор -
20. Видеокамера 1
21 Кабинет медицинского работника. 1
22 Кабинет психолога, логопеда -/1
23. Игровая  площадка  для обучающихся  школы 1
24. Стадион, спортивная  игровая  площадка 1

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную 

правовую базу образования обучающихся с ЗПР и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами,

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.

Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают:

1.

Необходимую нормативную правовую базу образования 

обучающихся с ЗПР.
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2.

Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса.

3.

Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с 

современными научно обоснованными методическими материалами и передовым 

опытом воспитания и обучения детей с ОВЗ.

4.

Получения доступа к информационным ресурсам, различными 

способами (поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных.

5.

Возможность размещения материалов и работ в информационной 

среде образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований)


