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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  

1.1 Пояснительная записка.  

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования  (далее – АООП НОО для обучающихся ОВЗ) разработана в соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ 2021 и с учетом ФАОП НОО для обучающихся ОВЗ . при этом содержание и 

планируемые результаты разработанной АООП НОО ОВЗ не ниже соответствующих 

содержания и планируемых результатов ФАОП НОО для обучающихся ОВЗ.  

ФАОП НОО для обучающихся ОВЗ МБОУ Ханжиновская СОШ предусматривает 

непосредственное применение при реализации обязательной части ФАОП НОО для 

обучающихся ОВЗ федеральных рабочих программ по учебным предметам:  

1.1.1 Цель и задачи реализации.  

        Цель реализации ФАОП 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 предусматривает решение следующих основных задач:  

  

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

и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся с ЗПР;  

  

достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР, 

целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

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

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 

познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;  

  

создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР;  

  

обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

  

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

  

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР через организацию 

их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества с использованием системы клубов, секций, студий 

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

проведении спортивных, творческих и других соревнований;  

  

использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

  

предоставление обучающимся с ЗПР возможности для эффективной самостоятельной работы;  

  

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

  

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города).  

1.1.2. Общая характеристика.  
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       ФАОП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) разработана в соответствии с требованиями 

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

освоения.  

  

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

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения 

(1-4 классы).  

  

ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), представляет собой адаптированный 

вариант ФОП НОО. Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 

работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении ФАОП НОО (вариант 7.1), требований к 

результатам освоения программы коррекционной работы ФАОП НОО для обучающихся с 

ЗПР. Обязательными условиями реализации ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа 

педагогических работников, реализующими программу коррекционной работы, содержание 

которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА.  

  

Определение варианта ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР осуществляется на основе 

заключения ПМПК, сформулированного по результатам его комплексного 

психологопедагогического обследования, с учетом ИПРА (при наличии).  

  

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

в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются 

трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 

организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме 

того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности ЦНС, выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 

сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к 

интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у 



  6 

 

 

  

обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в 

сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, 

фонетикофонематического развития, нейродинамики, но при этом наблюдается устойчивость 

форм адаптивного поведения.  

1.1.3. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, осваивающих  

ФАОП НОО (вариант 7.1).  

  

         Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

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

  

          К общим потребностям относятся:  

  

получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;  

  

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами;  

  

получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего 

или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;  

  

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

  

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и одноклассниками;  
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психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации;  

  

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  

  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих ФАОП НОО (вариант 7.1), характерны следующие 

специфические образовательные потребности:  

  

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного 

общего тонуса);  

  

комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения;  

  

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

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

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

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития);  

  

учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение  

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

групп обучающихся с ЗПР;  

  

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  

  

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития;  
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обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

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

учебными заданиями самостоятельно;  

  

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру;  

  

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

  

специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;  

  

постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;  

  

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения;  

  

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

  

обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).  

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися 

 с ЗПР АООП НОО (вариант 7.1).  
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1.2.1. Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций.  

  

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы.  

1.2.2. Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико - 

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся 

с ЗПР в различных средах:  

  

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся:  

  

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

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

  

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе;  

  

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

человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.  

  

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся:  

  

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

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

  

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие;  
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в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности;  

  

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

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;  

  

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

  

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность;  

  

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников в школе.  

  

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся:  

  

в расширении знаний правил коммуникации;  

  

в расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели;  

  

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

средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

  

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

пожелание, опасения, завершить разговор;  

  

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

  

в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  
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в освоении культурных форм выражения своих чувств.  

  

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

организации, проявляющаяся:  

  

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

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

опасности и безопасности;  

  

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

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

  

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

школы;  

  

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту обучающегося;  

  

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

  

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни 

в семье и в школе;  

  

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку;  

  

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы;  

  

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности;  

  

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  
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в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком;  

  

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

  

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  

  

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

разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с 

педагогическими работниками и обучающимися в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми;  

  

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

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

опасение и другие.  

  

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения;  

  

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  

  

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

проявление внимания и оказание помощи;  

  

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта.  
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 Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают:  

  

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

соответствовать общему темпу занятий;  

  

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

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

другим человеком, умение задавать вопросы;  

  

способность к наблюдательности, умение замечать новое;  

  

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности;  

  

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности;  

  

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

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

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

результат  деятельности;  

  

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения ФАОП НОО  

(вариант  7.1)  предметные,  метапредметные  и  личностные  результаты;  

  

сформированные  в  соответствии  ФАОП  НОО  (вариант  7.1)  УУД.  

  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями.  
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения ФАОП НОО (вариант 7.1).  

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются 

для оценки состояния и тенденций развития системы образования.  

 Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

ФАОП НОО (вариант 7.1) предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

  

Оценка результатов освоения обучающимися ФАОП НОО (вариант 7.1) ЗПР (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС  

НОО.  

  

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.  

 Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР в иных 

формах.  

  

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

ФАОП НОО для обучающихся ЗПР) аттестации обучающихся с ЗПР включают:  

  

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

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  

  

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения  
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заданий);  

  

присутствие  в  начале  работы  этапа  общей  организации 

 деятельности; 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 педагогическим работником 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);  

  

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

  

 увеличение  времени  на  выполнение  заданий;  

  

возможность организации короткого перерыва (10-15 минут) при нарастании в поведении 

обучающегося проявлений утомления, истощения;  

  

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагогического работника, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося.  
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Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР должна предусматривать оценку достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы.  

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть ФАОП НОО.  

  

      При определении подходов к оценке результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно опираться 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.  

  

      Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы.  

      Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  
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 Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 

наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 

результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно 

использовать все три формы мониторинга:  

1) 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.  

2) Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на уровне начального общего образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают 

в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив.  

3) Финишная диагностика проводится на заключительном этапе обучения на уровне 

начального общего образования обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы.  

  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей.  
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Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

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

экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является 

выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) 

компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких обучающегося. Основой 

оценки продвижения обучающегося в социальной (жизненной) компетенции служит анализ 

изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома.  

  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и в повседневной жизни.  

  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) 

необходимо направить на расширенное психолого-педагогическое обследование для 

получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 

содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся 

на итоговую оценку.  

II. Содержательный раздел ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)  

2.1 Рабочие программы учебных предметов  

 Адаптированные рабочие программы учебных предметов размещены на 

официальном сайте  МБОУ Ханжиновской СОШ https://sh-xanzhinovskaya-

r138.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/ в разделе / 

«Образование» 

 

 

https://sh-xanzhinovskaya-r138.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/
https://sh-xanzhinovskaya-r138.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/


  19 

 

 

  

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ.  

 В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных 

(обобщённых) учебных действий (далее ‒ УУД) имеет следующую структуру:  

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных  

предметов; характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных  

учебных действий.  

 Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования 

реализуется через установление связи и взаимодействия между освоением предметного  

содержания  обучения  и  достижениями  обучающегося  в  области 

 метапредметных  результатов.  Это  взаимодействие  проявляется  в 

следующем:  

предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной  

основой становления УУД; развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного 

процесса   

как активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического 

мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения 

(в условиях неконтактного информационного взаимодействия  с субъектами 

образовательного процесса); под влиянием УУД складывается новый стиль 

познавательной деятельности: универсальность как качественная характеристика любого 

учебного действия  и составляющих его операций, что позволяет обучающемуся 

использовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, в том 

числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных 

предметов; построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности  к вариативному 

восприятию предметного содержания в условиях реального  и виртуального 
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представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, 

процессов.  

 Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих  в учебно-

познавательной деятельности обучающихся и включают:  

методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и другое); базовые логические и базовые 

исследовательские операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация, 

выдвижение предположений, проведение опыта, мини-исследования и другое); работа с 

информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических 

(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на 

экране).  

 Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности 

обучающегося к самообразованию и саморазвитию.  

           Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности 

обучающегося к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой 

обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, 

представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой.  

 Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую 

образовательную среду класса, образовательной организации.   

 Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих:  

смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую  

текстовую деятельность с ними;  

 успешное  участие  обучающегося  в  диалогическом  взаимодействии   

с субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного 

диалога), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; успешную продуктивно-творческую деятельность 

(самостоятельное  

создание текстов разного типа – описания, рассуждения, повествования), создание  и 

видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового 
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назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, 

уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе  в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия.  

 Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих 

становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего 

образования их формирование осуществляется  на пропедевтическом уровне).   

 Выделяются шесть групп операций: принимать и 

удерживать учебную задачу; планировать её 

решение; контролировать полученный результат 

деятельности;  

контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной  

задачи; корректировать при необходимости процесс 

деятельности.  

                     Важной  составляющей  регулятивных  УУД  являются  операции,  

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и 

(или) совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и 

преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия.  

           В федеральных рабочих программах учебных предметов требования  и 

планируемые результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел, что 

позволяет учителю осознать, что способность к результативной совместной деятельности 

строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её успешность:   

знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться,  

 рассуждать,  находить  компромиссные  решения),  в  том  числе   

в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад  

свой и других в результат общего труда и другие).  

 Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие 

методические позиции.  
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Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые  в особой мере 

способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому 

учебному предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует 

применения определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного 

универсального действия. Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделить 

в содержании каждого учебного предмета.   

      Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты  

учебных предметов для формирования качества универсальности  на данном предметном 

содержании.   

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический 

работник предлагает задания, требующие применения учебного действия  или операций на 

разном предметном содержании.   

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования  его 

независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться 

обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на 

конкретное содержание. Например, «наблюдать – значит…», «сравнение – это…», 

«контролировать – значит…» и другое.   

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость 

от конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась.  

           Педагогический работник использует виды деятельности, которые  в особой мере 

провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с 

использованием электронных образовательных и информационных ресурсов 

информационно-телекомуникационной сети «Интернет», исследовательская, творческая 

деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или 

процессов, что позволяет отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при 

котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в 

готовом виде. В этом случае задача обучающегося – запомнить образец и каждый раз 

вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения учебных 

предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных 

коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 
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востребованными, так как использование готового образца опирается только  на 

восприятие и память.   

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность 

обучающегося к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в 

точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с 

использованием информационных банков, содержащих различные экранные 

(виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения),  в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.  

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в 

естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях 

экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, 

отображающих реальную действительность, которую невозможно предоставить ученику в 

условиях образовательной организации (объекты природы, художественные визуализации, 

технологические процессы и другие).   

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста,  на которых 

строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать 

гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 

практически на любом предметном содержании. Если эта работа проводится учителем 

систематически и на уроках   

по всем учебным предметам, то универсальность учебного действия формируется 

успешно и быстро.  

           Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий – создание алгоритма 

решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. На первых этапах 

указанная работа организуется коллективно, выстраиваются пошаговые операции, 

постепенно  обучающиеся  учатся  выполнять   

их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов 

формирования алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном 

предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на 
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новый уровень – построение способа действий на любом предметном содержании и с 

подключением внутренней речи.   

При этом изменяется и процесс контроля:  

 от  совместных  действий  с  учителем  обучающиеся  переходят   

к самостоятельным аналитическим оценкам;  выполняющий задание осваивает два вида 

контроля – результата и процесса  

деятельности;  развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а 

также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать 

автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося   

и с соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся своих 

ошибок.  

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной 

деятельности развивает способность обучающихся работать не только в типовых учебных 

ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях.   

Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий 

сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, 

похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения 

мотивации обучения обучающемуся предлагается новый вид деятельности (возможный 

только в условиях экранного представления объектов, явлений) – выбирать (из 

информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов  

(объектов,  явлений)  и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к 

сходству или похожести  с другими.  

Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые  

 подлежат  классификации;  сравнение  выделенных  свойств  с  целью   

их дифференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; 

выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; 

разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. 

Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) 

большее их количество в отличие  от реальных условий, для анализа свойств объектов, 

которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При 
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этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате  для 

рассмотрения учителем итогов работы.  

Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов 

(объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных 

признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков  

 (свойств);  игнорирование  индивидуальных   

и (или) особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего 

главного существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся 

предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) большее их 

количество в отличие от реальных условий, для сравнения предметов (объектов, явлений) 

и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате  для рассмотрения учителем итогов работы.  

 Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах,  то есть возможность 

обобщённой характеристики сущности универсального действия.  

 Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими 

освоения программы начального общего образования. Полученные результаты не 

подлежат балльной оценке, так как в соответствии   

с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) 

оценивается результат, а не процесс деятельности.   

В задачу педагогического работника входит проанализировать вместе  с обучающимся его 

достижения, ошибки и встретившиеся трудности.   

 В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание 

метапредметных достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», 

которое строится по классам. В каждом классе каждого учебного предмета представлен 

возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне 

начального общего образования. В 1 и 2 классах определён пропедевтический уровень 

овладения УУД, и только к концу второго года обучения появляются признаки 

универсальности.  

 В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание УУД 

представлено также в разделе «Планируемые результаты обучения». Познавательные УУД 
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включают перечень базовых логических действий; базовых исследовательских действий; 

работу с информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участника 

учебного диалога, действия, связанные  со смысловым чтением и текстовой 

деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, 

рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают  перечень  действий 

саморегуляции,  самоконтроля  и  самооценки.  Отдельный  раздел «Совместная 

деятельность» интегрирует коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для 

успешной совместной деятельности.   

 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

Рабочая программа воспитания размещена на официальном сайте МБОУ 

Ханжиновской СОШ https://sh-xanzhinovskaya-r138.gosweb.gosuslugi.ru/nasha-

shkola/vospitatelnaya-deyatelnost/вразделе «Наша школа»/«Воспитательная 

деятельность» 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ.  

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ПМПК, ИПРА (при наличии).  

Целью программы коррекционной работы выступает создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении ФАОП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация.  

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических 

требований).  

     В соответствии с ФГОС НОО ПКР направлена на осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с ЗПР в освоении 

АООП НОО с учетом их особых образовательных потребностей, социальную адаптацию и 

личностное самоопределение. ПКР уровня основного общего образования непрерывна и 

преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним).  

https://sh-xanzhinovskaya-r138.gosweb.gosuslugi.ru/nasha-shkola/vospitatelnaya-deyatelnost/
https://sh-xanzhinovskaya-r138.gosweb.gosuslugi.ru/nasha-shkola/vospitatelnaya-deyatelnost/
https://sh-xanzhinovskaya-r138.gosweb.gosuslugi.ru/nasha-shkola/vospitatelnaya-deyatelnost/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00MBC2MT/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00MBC2MT/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00MBC2MT/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00MBC2MT/
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ПКР должна обеспечивать:  

   выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,  

направленности личности, профессиональных склонностей; систему комплексного 

психолого-педагогического сопровождения образовательно- коррекционного процесса с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, включающего 

психолого-педагогическое обследование (на начало обучения в 5 классе - стартовая 

диагностика) и мониторинг динамики их развития, личностного становления, проведение 

коррекционных курсов, индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий (на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и 

психолого- педагогического консилиума образовательной организации), направленных на 

оказание специализированной индивидуально ориентированной коррекционно-

развивающей помощи обучающимся в преодолении или ослаблении основных нарушений 

познавательного и речевого развития, препятствующих освоению образовательной 

программы, и социальную адаптацию обучающихся с ЗПР; успешное освоение АООП 

НОО, достижение обучающимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов с учетом их особых образовательных потребностей.  

ПКР должна содержать:  

план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, освоение ими АООП НОО ; описание условий обучения и 

воспитания обучающихся (с учетом их особых образовательных потребностей), методы их 

обучения и воспитания, специальные учебные пособия и дидактические материалы, 

специализированные компьютерные программы, технические средства обучения, 

особенности проведения групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий; описание основного содержания рабочих программ коррекционных курсов;  

перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии); 

планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке.  

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от особых 

образовательных потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей 

социальной адаптации обучающихся с ЗПР, региональной специфики и особенностей 

образовательно-коррекционного процесса в образовательной организации.  

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством 

дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и 

дифференциации образовательно-коррекционного процесса.  

ПКР предусматривает организацию индивидуально-ориентированных 

коррекционно- развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО.  

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования 

обучающимися, в том числе обучение на дому и с применением дистанционных 

технологий. Степень включенности специалистов в программу коррекционной работы 

устанавливается образовательной организацией самостоятельно. Объем помощи, 

направления и содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимся 

определяются на основании заключения ППк и ПМПК.  
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Реализация ПКР предусматривает осуществление комплексного подхода в 

образовательно-коррекционном процессе на основе взаимодействия участников 

образовательных отношений. Основным механизмом, обеспечивающим системность 

помощи, является психолого-педагогический консилиум образовательной организации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования, 

включает следующие разделы:  

Цели, задачи и принципы построения ПКР. Перечень и содержание направлений 

работы.  

Механизмы реализации программы.  

Условия реализации программы.  

Планируемые результаты реализации программы.  

Цели, задачи и принципы построения ПКР  

1. АООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития предполагает 

обязательную реализацию ПКР в системе учебной и внеурочной деятельности при 

создании специальных условий, учитывающих особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР и определяющих логику построения образовательного процесса, его 

организацию, структуру и содержание на основе личностно ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов.  

2. Содержание ПКР определяется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, ППк) и ИПРА (при наличии).  

3. Ценностные ориентиры ПКР связаны с тем, что реализация программы в ходе всего 

образовательно-коррекционного процесса способствует качественному образованию 

обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей, достижение планируемых результатов основного общего 

образования.  

4. Цель ПКР: проектирование и реализация комплексной системы психолого-

педагогического сопровождения, предоставление специализированной помощи 

обучающимся с ЗПР для преодоления (ослабления) недостатков в психическом развитии, 

успешной школьной и социальной адаптации, результативного освоения адаптированной 

образовательной программы основного общего образования.  

Задачи ПКР:  

    выявление  особых  образовательных  потребностей  и  индивидуальных   

   особенностей  

обучающихся с ЗПР в ходе комплексного психолого-педагогического обследования; 

обеспечение специальных условий обучения, воспитания и развития в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями обучающихся с ЗПР;  

оказание комплексной коррекционно-педагогической, психологической и социальной 

помощи обучающимся с ЗПР;  

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей;  

разработка и проведение коррекционных курсов, реализуемых в процессе внеурочной 

деятельности; оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-
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педагогической помощи в развитии учебно-познавательной деятельности обучающихся с 

ЗПР в контексте достижения ими планируемых результатов образования;  

развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, навыков взаимодействия со взрослыми и обучающимися, совершенствование 

представлений о социуме и собственных возможностях;  

реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ЗПР;  

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в процессе 

комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР;  

осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

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

работниками образовательной организации и организаций дополнительного образования, 

в также с другими обучающимися, со специалистами разного профиля, которые активно 

взаимодействуют с обучающимися с ЗПР в процессе образования и в различных видах 

совместной социокультурной деятельности вне образовательной организации.  

5. Содержание ПКР определяют следующие принципы:  

  Преемственность.  

Принцип обеспечивает создание единого образовательно-коррекционного пространства 

при переходе от уровня начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования, необходимых обучающимся с ЗПР для  продолжения образования, 

социальной адаптации и интеграции в обществе. Принцип обеспечивает связь ПКР с 

другими разделами адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования: программой формирования универсальных учебных действий, 

программой воспитания обучающихся. Принцип реализуется при обязательной 

преемственности в образовательно-коррекционном процессе в учебной и внеурочной 

деятельности, в том числе при проведении коррекционных курсов и дополнительных 

коррекционно-развивающих занятий, а также в условиях семейного воспитания при 

взаимодействии всех участников образовательных отношений.  

  Соблюдение интересов обучающихся с ЗПР.  

Принцип определяет позицию педагогических работников, которые призваны решать 

проблемы обучающихся с максимальной пользой и в их интересах, в том числе в их 

качественном образовании с учетом особых образовательных потребностей.  

  Непрерывность.  

Принцип гарантирует обучающемуся с ЗПР и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее 

решению.  

  Вариативность.  

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

обучающимся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, имеющихся 

трудностей в обучении и социализации.  

  Комплексность и системность.  

Принцип комплексности и системности базируется на единстве процессов диагностики, 

обучения и коррекции нарушений развития у обучающихся (с учетом их особых 
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образовательных потребностей и индивидуальных особенностей). Реализация данного 

принципа предполагает: создание в образовательной организации условий, учитывающих 

особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР; реализацию ПКР в процессе 

учебной и внеурочной деятельности, в том числе при включении во внеурочную 

деятельность коррекционных курсов и дополнительных коррекционно- развивающих 

занятий в соответствии с Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы 

каждого обучающегося;  

комплексное сопровождение каждого обучающегося с ЗПР при систематическом 

взаимодействии всех участников образовательных отношений; создание комфортной 

психологической и социальной ситуации развития, обучения и воспитания с учетом 

психологических и социальных факторов в формировании личности, возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  

применение специальных методов, приемов и средств обучения и воспитания, 

способствующих качественному освоению обучающимися с ЗПР образовательной 

программы;  

развитие учебно-познавательной деятельности, самостоятельности обучающихся с ЗПР; 

расширение их познавательных интересов и сферы жизненной компетенции;  

обеспечение социальной адаптации обучающихся с ЗПР на основе овладения ими 

социокультурными нормами и правилами, в том числе межличностного взаимодействия с 

окружающими людьми;  

содействие приобщению обучающихся с ЗПР к здоровому образу жизни; обеспечение 

профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР с учетом их интересов, способностей, 

индивидуальных особенностей.  

6. ПКР позволяет проектировать и реализовывать систему комплексного психолого- 

педагогического сопровождения и направлена на предоставление специализированной 

помощи обучающимся с ЗПР для успешной школьной и социальной адаптации, 

результативного освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации психологического, 

логопедического, дефектологического, социально-педагогического сопровождения.  

Система комплексной помощи включает: определение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования;  

индивидуализацию содержания специальных образовательных условий;  

определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными психофизическими возможностями обучающихся;  

организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся с ЗПР;  

реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся;  

оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам; мониторинг 

динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования.  

7. Перечень и содержание направлений работы  
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 Содержание ПКР определяется на основе заключения ПМПК, решения ППк 

образовательной организации, базирующегося на рекомендациях ПМПК, ИПРА (при 

наличии) каждого обучающегося, результатах его комплексного обследования.  

 Направления коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское) 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательной организации и отражают содержание системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР.  

     Характеристика содержания направлений коррекционной работы                       

Диагностическое направление включает:  

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся с ЗПР, 

выявление индивидуальных возможностей;  

изучение развития эмоциональной, регуляторной, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся с ЗПР;  

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося с 

ЗПР;  

изучение адаптивных возможностей и уровня психосоциального развития обучающегося с 

ЗПР; 

 выявление особенностей коммуникативной деятельности обучающихся с ЗПР и 

способности к регуляции собственного поведения, эмоционального реагирования; 

изучение профессиональных предпочтений и склонностей;  

мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

 Диагностическое направление реализуется учителем-дефектологом 

(олигофренопедагогом), педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным 

педагогом, учителями предметниками и другими педагогическими работниками.  

 Результаты комплексной диагностики и систематического мониторинга достижения 

каждым обучающимся планируемых результатов освоения образовательной программы, 

социальной ситуации и условий семейного воспитания обсуждаются на заседании ППк 

образовательной организации, отражаются в соответствующих рекомендациях (в том 

числе при необходимости, в рекомендации проведения дополнительного 

консультирования обучающегося в организациях образования, здравоохранения, 

социальной защиты).  

 На основе результатов комплексного обследования, а также рекомендаций ПМПК и 

ИПРА  

(при наличии) разрабатывается "Индивидуальный план коррекционно-развивающей 

работы обучающегося",  который  утверждается  психолого-педагогическим 

 консилиумом образовательной организации.  

  Коррекционно-развивающее и психопрофилактическое направление включает:  

выбор оптимальных специальных методик и вариативного программного содержания 

коррекционных курсов, методов и приемов коррекции, развития и обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающегося с ЗПР на уровне 

основного общего образования;  
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проведение коррекционных курсов, индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей 

обучения и обеспечения успешной социализации; системное воздействие на учебно-

познавательную и речевую деятельность обучающегося с ЗПР, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

коррекцию и развитие высших психических функций, развитие эмоциональной, 

регуляторной и личностной сферы обучающегося с ЗПР и психокоррекцию его поведения;  

формирование стремления к осознанному самопознанию и саморазвитию у обучающихся 

с ЗПР;  

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний с учетом норм 

и правил общественного уклада;  

развитие навыков конструктивного общения и эффективного взаимодействия с 

окружающими; развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

развитие осознанного подхода в решении нравственных проблем на основе личностного 

выбора, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; социальную защиту 

обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах.  

 Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в системе реализации 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР отражается в следующей документации: 

индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы, разработанных для каждого 

обучающегося и утвержденных руководителем психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации;  

рабочих программах коррекционных курсов и дополнительных коррекционно-

развивающих занятий;  

планах работы педагога-психолога, учителя-дефектолога (олигофренопедагога), учителя- 

логопеда, социального педагога и других специалистов, проектируемых с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося с ЗПР;  

программе внеурочной деятельности, проектируемой на основе индивидуально- 

дифференцированного подхода.  

 Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы ежегодно составляется для 

каждого обучающегося с ЗПР. В течение учебного года может происходить корректировка 

индивидуального плана с учетом достижения обучающимся планируемых результатов.  

 Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучающегося содержит: 

направления работы, определяемые ППк с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА (при 

наличии), особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с  ЗПР, выявленных  в процессе стартового комплексного  

психолого- педагогического  обследования или мониторинга  (периодического учета) 

достижения планируемых результатов образования, в том числе ПКР; описание 

содержания, организации, примерных сроков и планируемых результатов работы по 

каждому направлению.  

 ПКР включает реализацию коррекционных курсов: "Коррекционно-развивающие занятия 

психокоррекционные (психологические и дефектологические)" и коррекционный курс 

"Логопедические занятия", а также предусматривает возможность проведения 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий.  
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Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий может 

возникнуть в следующих случаях:  

потребность в дополнительном психолого-педагогическом сопровождении после 

длительной болезни;  

индивидуальные коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога, направленные 

на помощь в трудной жизненной ситуации;  

коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога по коррекции индивидуальных 

личностных нарушений/акцентуаций;  

коррекционно-развивающие занятия предметной направленности с учителем-

предметником по преодолению индивидуальных образовательных дефицитов;  

и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе индивидуально 

ориентированной, коррекционно-развивающей помощи.  

 Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (психологические)" направлен на 

развитие личности обучающегося с ЗПР подросткового возраста, его коммуникативных и 

социальных компетенций, гармонизацию его взаимоотношений с социумом.  

 Цель коррекционного курса "Психокоррекционные занятия (психологические)" - развитие 

и коррекция познавательной, личностной, эмоциональной, коммуникативной, 

регуляторной сфер обучающегося, направленные на преодоление или ослабление 

трудностей в развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  

 Задачи курса: формирование учебной мотивации, стимуляция развития познавательных 

процессов; коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности, эмоций и поведения, формирование навыков самоконтроля;  

гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему "Я", повышение уверенности в себе, формирование адекватной самооценки; 

развитие личностного и профессионального самоопределения, формирование целостного 

"образа Я";  

развитие различных коммуникативных умений, приемов конструктивного общения и 

навыков сотрудничества;  

стимулирование интереса к себе и социальному окружению;  

развитие продуктивных видов взаимоотношений с окружающими сверстниками и 

взрослыми; предупреждение школьной и социальной дезадаптации; становление и 

расширение сферы жизненной компетенции.  

 Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (психологические)" построен по 

модульному принципу и предусматривает гибкость содержательного наполнения модулей 

и конкретных тем.  

Модульный принцип подразумевает определение приоритетности изучения того или 

иного модуля программы в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка или 

группы детей. Специалист может один или более модулей в качестве базовых, а другие 

изучать в меньшем объеме. Педагог-психолог может гибко варьировать распределение 

часов на изучение конкретного модуля.  

Каждый модуль представляет собой систему взаимосвязанных занятий, выстроенных в 

определенной логике с постепенным усложнением и включением новых тем, 

направленную на развитие дефицитарных психических функций обучающихся с ЗПР в 

соответствии с направленностью соответствующего модуля.  
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При этом из общего содержания модулей данного курса возможно выделение конкретных 

тематических блоков с учетом индивидуальных особенностей развития и особых 

образовательных потребностей конкретных обучающихся с ЗПР, зачисленных на 

психокоррекционные занятия. За счет этого возможно формирование 

индивидуализированных коррекционно-развивающих программ, направленных на 

коррекцию и развитие дефицитарных психических функций, профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии, оптимизацию социальной адаптации и 

развития обучающихся с ЗПР.  

 В соответствии с целями и задачами коррекционного курса "Психокоррекционные 

занятия (психологические)" выделяются следующие модули и разделы программы:  

Модуль "Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения" (разделы 

"Развитие регуляции познавательных процессов" и "Развитие саморегуляции 

эмоциональных и функциональных состояний");  

Модуль "Формирование личностного самоопределения" (разделы "Развитие личностного 

самоопределения" и "Развитие профессионального самоопределения");  

Модуль "Развитие коммуникативной деятельности" (разделы "Развитие коммуникативных 

навыков" и "Развитие навыков сотрудничества").  

 Занятия по коррекционному курс "Психокоррекционные занятия (психологические)" 

могут проводиться в разных формах фронтальной работы (парами, малыми группами), а 

также индивидуально.  

 Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (дефектологические)" направлен на 

развитие необходимых для формирования учебных компетенций приемов мыслительной 

деятельности, ослаблении нарушений познавательных процессов, специальном 

формировании метапредметных умений и социальных (жизненных) компетенций.  

 Цель коррекционного курса "Психокоррекционные занятия (дефектологические)" 

преодоление или ослабление недостатков развития познавательных процессов, коррекция 

и развитие мыслительной деятельности обучающихся с ЗПР, а также формирование 

умений и навыков учебно-познавательной деятельности, необходимых для освоения 

программного материала.  Задачи курса: коррекция и развитие познавательных процессов 

на основе учебного материала;  

формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и развитие логических 

мыслительных операций; развитие самостоятельности в организации учебной работы, 

формирование алгоритмов учебных навыков, коррекция учебной деятельности, 

специальное формирование ее структурных компонентов;  

специальное формирование метапредметных умений, обеспечивающих освоение 

программного материала; формирование навыков социальной (жизненной) компетенции.  

 Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (дефектологические)" построен по 

модульному принципу и предусматривает гибкость содержательного наполнения модулей 

и конкретных тем. В рамках курса учитель-дефектолог корригирует познавательную 

деятельность, используя материал учебных предметов, что обеспечивает связь с учебной 

программой. При отборе методов, приемов и подходов в коррекционной работе 

специалист руководствуется особыми образовательными потребностями данной 

категории обучающихся и учитывает индивидуальные различия и особенности каждого 

школьника с ЗПР. Модульный принцип построения курса подразумевает определение 

приоритетности изучения того или иного раздела модуля в зависимости от особенностей 
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ребенка или группы обучающихся. Специалист может сделать один и более разделов 

модулей в качестве базовых, а другие изучать в меньшем объеме. Учитель-дефектолог 

может гибко варьировать распределение часов, ориентируясь на потребности 

обучающихся.  

 В соответствии с целями и задачами коррекционного курса "Психокоррекционные 

занятия (дефектологические)" выделяются следующие модули и разделы программы:  

Модуль "Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности" (разделы: 

"Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, классификации", "Коррекция и развитие базовых логических действий 

и мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации", "Развитие 

логических умений делать суждения умозаключение, определять и подводить под 

понятие", "Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, 

текстов").  

Модуль "Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале" 

(разделы: "Познавательные действия при работе с алгоритмами", "Познавательные 

действия при работе с информацией, коррекция и развитие познавательных процессов", 

"Познавательные действия по преобразованию информации").  

 Занятия по коррекционному курс "Психокоррекционные занятия (дефектологичекие)" 

могут проводиться в разных формах фронтальной работы (парами, малыми группами), а 

также индивидуально.  

 Коррекционный курс "Логопедические занятия" направлен на формирование речевой 

компетенции обучающихся с ЗПР, развитие и совершенствование навыков речевого 

общения, обогащение лексического запаса и языковых средств общения, преодоление 

и/или ослабление нарушений чтения и письма, формирование мотивации к самоконтролю 

собственной речи.  

 Цель коррекционного курса "Логопедические занятия" - коррекция и преодоление или 

ослабление имеющихся нарушений (недостатков) устной и письменной речи 

обучающихся с ЗПР, развитие и совершенствование коммуникативных компетенций, 

формирование мотивации к самоконтролю собственной речи.  

 Задачи курса:  

коррекция и развитие языкового анализа и синтеза;  

    совершенствование зрительно-пространственных и пространственно-временных 

представлений;  

совершенствование фонетико-фонематической стороны речи;  

формирование фонематических, морфологических и синтаксических обобщений; 

коррекция и развитие лексико-грамматического строя речи;  

формирование алгоритма орфографических действий, орфографической зоркости, 

навыков грамотного письма; коррекция или минимизация ошибок письма и чтения; 

развитие связной речи и формирование коммуникативной компетенции.  

 Рабочая программа коррекционного курса "Логопедические занятия" построена по 

модульному принципу. Каждый модуль отражает содержание одного из направлений 

коррекционной логопедической работы, необходимых для преодоления речевого 

нарушения при ЗПР. Модульное построение программы курса позволяет осуществлять 

дифференцированный подход с учетом особых образовательных потребностей и речевых 

возможностей обучающихся с ЗПР. Учитель-логопед может структурировать содержание 
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программного материала по курсу, исходя из потребностей учащегося с ЗПР или группы, 

увеличивая количество часов на изучение одного или нескольких модулей либо 

равномерно распределяя время на изучение каждого модуля. Проведение коррекционно-

развивающих занятий учителя-логопеда предполагает вариативность и индивидуализацию 

содержания программы.  

При тематическом планировании логопедических занятий учитель-логопед после 

изучения конкретной темы модуля интегрирует ее материал для закрепления в структуру 

последующих занятий. Кроме того, возможно совмещение на одном занятии логически 

связанных тем из разных модулей.  

 В соответствии с целями и задачами коррекционного курса "Логопедические занятия" 

выделяются следующие модули:  

Модуль "Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. Фонетика, 

орфоэпия, графика";  

Модуль "Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков 

словообразования. Морфемика";  

Модуль "Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология";  

Модуль "Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, аудирование, 

чтение, письмо)".  

 Занятия по коррекционному курс "Логопедические занятия" могут проводиться в разных 

формах фронтальной работы (парами, малыми группами), а также индивидуально.  

 Направления, общее содержание и организацию дополнительных коррекционно- 

развивающих занятий (сроки проведения, количество часов в неделю, формы проведения - 

индивидуально, парами или малыми группами) определяет ППк образовательной 

организации с учетом выявленных особых образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося.  

 В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы на дополнительных 

коррекционно-развивающих занятиях, определенного для каждого обучающегося ППк 

образовательной организации, в ней могут участвовать учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог), педагог-психолог, учитель-дефектолог, учителя-предметники и 

другие педагогические работники.  

 Время, отведенное на коррекционные курсы и дополнительные коррекционно- 

развивающие занятия, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной 

образовательной программы.  

 Занятия коррекционных курсов и дополнительные коррекционно-развивающие занятия в 

соответствии с "Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы 

обучающегося", могут быть организованы модульно, в том числе на основе сетевого 

взаимодействия.  

 Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность при 

проведении коррекционно-развивающих курсов, а также дополнительных коррекционно- 

развивающих занятий разрабатывают индивидуально ориентированные рабочие 

программы с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся, проводят занятия в соответствии с расписанием, 

осуществляют стартовую диагностику и мониторинг достижения обучающимися 
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планируемых результатов, анализ и оценку полученных данных, проводят 

консультативную и информационно-просветительскую работу.  

 Рабочая программа коррекционно-развивающего курса должна иметь следующую 

структуру: пояснительная записка;  

общая характеристика коррекционного курса;  

цели и задачи изучения коррекционного курса;  

место коррекционного курса в учебном плане;  

основные содержательные линии программы коррекционного курса;  

содержание коррекционного курса (по классам);  

планируемые результаты освоения коррекционного курса.  

  Консультативное направление.  

 Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам образования 

и социализации обучающихся, повышения уровня родительской компетентности и 

активизации роли родителей (законных представителей) в воспитании своих детей.  

 Консультативная работа включает: выработку педагогами и специалистами совместных 

обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с каждым обучающимся; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ЗПР в освоении ими адаптированной 

образовательной программы основного общего образования;  

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения обучающегося с ЗПР;  

консультативную поддержку обучающихся с ЗПР, направленную на содействие 

осознанному выбору будущей профессиональной деятельности, формы и места 

дальнейшего профессионального обучения в соответствии интересами, индивидуальными 

способностями и склонностями с учетом имеющихся ограничений.  

 Консультативную работу осуществляют все педагогические работники образовательной 

организации.  

 Рекомендуется составление совместного плана и отчета по консультативной работе, 

проводимой педагогическими работниками с обучающимися класса и их семьями (на 

четверть или полугодие).  

  Информационно-просветительское направление.  

 Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР, в том числе 

с обеспечением наиболее полноценного образования и развития, созданием необходимых 

условий для социальной адаптации.  

 Информационно-просветительская работа включает: информационную поддержку 

образовательной деятельности обучающихся с ЗПР посредством размещения информации 

на официальном сайте образовательной организации и страницы образовательной 

организации в социальных сетях;  

различные формы просветительской деятельности (вебинары, онлайн-консультации, 

беседы, размещение информации на официальном сайте образовательной организации и 

странице образовательной организации в социальных сетях); проведение тематических 
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выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-психологических 

особенностей различных групп обучающихся с ЗПР.  

 Информационно-просветительская работа может проводиться с обучающимися, с 

педагогическими и другими работниками образовательных или иных организаций, 

включая в том числе организации дополнительного и профессионального образования, 

социальной сферы, здравоохранения, правопорядка, с родителями (законными 

представителями), представителями общественности.  

 Информационно-просветительскую работу проводят все педагогические работники 

образовательной организации.  

7.3.4.4. Рекомендуется составление совместного плана и отчета по 

информационнопросветительской работе, проводимой педагогическими работниками 

образовательной организации (на четверть или полугодие).  

II. Механизмы реализации программы  

  

8. Основным механизмом реализации ПКР является организованное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, которое обеспечивается посредством 

деятельности психолого-педагогического консилиума (ППк).  

 Консилиум определяется как одна из организационных форм совместной деятельности 

педагогов, специалистов службы психолого-педагогического сопровождения и родителей, 

которая направлена на решение задач комплексной оценки возможностей, особенностей 

развития, особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и определяет 

стратегию оказания психолого-педагогической помощи с учетом имеющихся ресурсов как 

в самой образовательной организации, так и за ее пределами.  

  Задачами деятельности ППк образовательной организации являются:  

обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса в решении вопросов 

адаптации и социализации обучающихся с ЗПР;  

организация и проведение комплексного психолого-педагогического обследования и 

подготовка коллегиального заключения;  

определение характера, продолжительности и эффективности психолого-педагогической, 

коррекционно-развивающей помощи в условиях образовательной организации; 

определение дифференцированных психолого-педагогических технологий 

сопровождения, индивидуализация специальных образовательных условий, 

проектирование индивидуальных траекторий развития обучающихся с ЗПР;  

отслеживание динамики развития обучающегося и эффективности реализации ПКР; 

разработка коллегиальных рекомендаций педагогам для обеспечения индивидуально- 

дифференцированного подхода к обучающимся в процессе обучения и воспитания; 

подготовка ПКР.  

9. ПКР может быть подготовлена рабочей группой образовательной организации 

поэтапно.  На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав классов, особые образовательные 

потребности разных групп обучающихся с ЗПР, а также изучаются результаты их 

обучения на уровне начального общего образования; создается (систематизируется, 

дополняется) фонд методических рекомендаций.  На основном этапе разрабатываются 

общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, механизмы реализации ПКР, 

в том числе раскрываются ее направления и ожидаемые результаты, описываются 



  39 

 

 

  

специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 

индивидуально ориентированной коррекционно-развивающей работы определяются при 

составлении рабочих программ.  

 На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза ПКР, возможна ее 

доработка; обсуждение хода реализации ПКР проводится психолого-педагогическим 

консилиумом образовательной организации, методическими объединениями 

педагогических работников; принимается итоговое решение.  

10. Психолого-педагогическое сопровождение оказывается обучающимся с ЗПР на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей).  

11. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

регламентируются локальными нормативными актами образовательной организации, а 

также ее уставом.  

12. Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР 

является систематическое взаимодействие педагогических работников и других 

специалистов образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей).  

13. Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и единую 

стратегическую направленность коррекционно-развивающей работы, реализующейся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, которая осуществляется 

педагогическими работниками образовательной организации, а также на основе сетевого 

взаимодействия медицинскими работниками (при необходимости), работниками в том 

числе организаций дополнительного образования, социальной защиты.  

14. Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи разделов 

ПКР, в том числе в "Индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы" 

обучающихся и рабочих программах коррекционных курсов и, при необходимости, 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий, в программах учебных предметов и 

внеурочной деятельности обучающихся, во взаимодействии внутри образовательной 

организации, в сетевом взаимодействии с образовательными организациями в 

многофункциональном комплексе, а также с образовательными организациями 

дополнительного образования, здравоохранения, социальной защиты.  

15. Рекомендуется планировать коррекционно-развивающую работу во всех 

организационных формах деятельности образовательной организации: на уроках и в 

процессе внеурочной деятельности. При организации дополнительного образования на 

основе адаптированных программ разной направленности (например, художественно-

эстетической, спортивно- оздоровительной) осуществляется коррекционно-развивающая 

работа с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, их 

индивидуальных особенностей и интересов.  

16. В образовательной организации, с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, педагогическими работниками совместно со всеми участниками 

образовательных отношений могут быть разработаны индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для обучающихся может осуществляться 

при дистанционной поддержке (с учетом возможностей каждого обучающегося), а также 

поддержке тьютора образовательной организации.  
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 Требования к условиям реализации программы  

Психолого-педагогическое обеспечение  

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок); 

обеспечение психолого-педагогических условий реализации коррекционно-развивающей 

направленности образовательного процесса;  

учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, их индивидуальных 

особенностей;  

соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

особая пространственная и временная организация образовательной среды и процесса 

обучения с учетом особенностей обучающихся с ЗПР подросткового возраста;  

использование специальных методов и приемов, средств обучения, специальных 

дидактических и методических материалов с учетом специфики трудностей в овладении 

предметными знаниями на уровне основного общего образования и формировании сферы 

жизненной компетенции;  

создание организационных, мотивационных и медико-психологических условий для 

поддержания умственной и физической работоспособности с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающегося с ЗПР;  

обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи обучающимся с 

ЗПР в условиях образовательной организации (в том числе на основе сетевого 

взаимодействия); организация психолого-педагогического сопровождения, направленного 

на коррекцию и  

ослабление имеющихся нарушений в познавательной, речевой, эмоциональной, 

коммуникативной, регулятивной сферах; осуществление коррекции познавательной 

деятельности и речевой сферы в процессе реализации образовательных программ 

основного общего образования и при реализации ПКР на уровне основного общего 

образования как основы коррекции имеющихся у обучающегося с ЗПР нарушений; 

осуществление психологического и социального сопровождения обучающегося с ЗПР, 

направленное на его личностное становление и профессиональное самоопределение, на 

профилактику социально нежелательного поведения, развитие навыков соблюдения 

правил кибербезопасности при общении в социальных сетях;  

специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; закрепление и активизация навыков социально 

одобряемого поведения;  

усиление видов деятельности, специфичных для данной категории обучающихся, 

обеспечивающих осмысленное освоение содержания образования как в его академической 

части, так и в части формирования социальных (жизненных) компетенций: усиление 

предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование 

видов деятельности, задействующих различные сенсорные системы; освоение материала с 

опорой на алгоритм; "пошаговость" в изучении материала; использование 

дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы). 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и ребенка; 

поддержку и включение семьи в процесс абилитации обучающегося средствами 

образования и ее особую подготовку силами специалистов;  
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возможность  тьюторского   сопровождения,  необходимость  и  длительность   

которого определяется психолого-педагогическим консилиумом образовательной 

организации; 

мониторинг динамики индивидуальных образовательных  достижений и  уровня 

психофизического развития обучающегося с ЗПР; мониторинг соответствия созданных 

условий особым образовательным потребностям обучающегося с ЗПР на уровне 

основного общего образования.  

Организация процесса обучения обучающихся с ЗПР предусматривает применение 

здоровьесберегающих технологий. Для обучающихся с ЗПР необходимы:  

рациональная   смена видов   деятельности   на  уроке с целью предупреждения быстрой 

утомляемости обучающихся; организация подвижных видов деятельности, динамических 

пауз; использование коммуникативных игр для решения  учебных задач и формирования 

положительного отношения к учебным предметам;  

формирование культуры здорового образа жизни при изучении предметов и 

коррекционных курсов;  

формирование комфортной психологической атмосферы в процессе общения со 

сверстниками и преподавателями на занятиях по учебным предметам, коррекционным 

курсам и во внеурочное время.  

  

Программно-методическое обеспечение  

  

В процессе реализации ПКР могут быть использованы рабочие коррекционно-

развивающие программы психолого-педагогической и социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности в том числе педагога-

психолога, учителя- дефектолога (олигофренопедагога), учителя-логопеда, учителя-

предметника, социального педагога.  

19. Кадровое обеспечение  

Коррекционно-развивающая работа осуществляться учителями-дефектологами 

(олигофренопедагогами), педагогами-психологами, учителями-логопедами, социальными 

педагогами, специалистами по адаптивной физической культуре, а также педагогическими 

работниками (в том числе учителями-предметниками), имеющими специальную 

подготовку в области образования детей с ЗПР. При необходимости в процессе 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР возможно временное или постоянное 

участие тьютора (ассистента).  

Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  

Обеспечивается систематическое повышение квалификации или переподготовка 

работников образовательных организаций, реализующих АООП НОО.  

Педагогические работники должны обладать профессиональными компетенциями в 

области организации и осуществления образовательно-коррекционной и воспитательной 

работы с обучающимися с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей, проведения мониторинга достижения обучающимися 
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планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов, анализа и оценки 

полученных данных, подготовки учебно-методической документации.  

  

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально- 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду образовательной организации, в том числе надлежащие материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность проведения коррекционных курсов, 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий, организацию учебной и 

внеурочной деятельности в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся.  

Кабинеты специалистов должны быть оснащены необходимым оборудованием, 

диагностическими комплектами, коррекционно-развивающими и дидактическими 

средствами обучения и воспитания обучающихся с ЗПР.  

Должно быть организовано пространство для отдыха и двигательной активности 

обучающихся на перемене и во второй половине дня.  

Требования к материально-техническому обеспечению ПКР 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, вовлеченных в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР.  

  

Информационное обеспечение  

     Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательной среды, на этой основе развитие при необходимости, временной 

дистанционной формы обучения с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа педагогических работников, 

обучающихся, их родителей (законных представителей) к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов, учитывающих 

особенности и особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР.  

     Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательно-коррекционной среды, преемственной по отношению к 

начальному общему образованию и учитывающей особенности организации основного 

общего образования обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей, обеспечивающей качественное образование, социальную адаптацию, 

достижение планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей).  
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 Планируемые результаты коррекционной работы  

  

     ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС 

НОО с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР ПКР выступает наличие положительной динамики обучающихся в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных 

достижений, расширение сферы жизненной компетенции и преодоления (ослабления) 

нарушений развития.  

    Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития обучающихся.  

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные), определяемые с 

учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося, его предыдущих 

индивидуальных достижений.  

     Планируемые результаты реализации ПКР включают: описание достижения каждым 

обучающимся сформированности конкретных качеств личности с учетом 

социокультурных норм и правил, способности к социальной адаптации в обществе; 

овладения универсальными учебными действиями (познавательными, 

коммуникативными, регулятивными); достижения планируемых предметных результатов 

образования и результатов коррекционных курсов в соответствии с ПКР, а также 

дополнительных коррекционно- развивающих занятий, рекомендованных обучающемуся  

ППк образовательной организации с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА (при наличии); 

анализ достигнутых результатов, выводы и рекомендации.  

     Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР предполагает:  

проведение специализированного комплексного  психолого-педагогического 

обследования каждого обучающегося с ЗПР,  в том  числе  показателей развития  

познавательной, эмоциональной,  регуляторной, личностной,  коммуникативной и  

речевой  сфер, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность  и социальную адаптацию, при переходе на уровень 

основного общего образования (стартовая диагностика в начале обучения в пятом классе), 

а также не реже одного раза в полугодие;  

систематическое осуществление психолого-педагогических наблюдений в учебной и 

внеурочной деятельности;  

проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания 

(проводится в начале обучения в пятом классе, а также не реже одного раза в полугодие);  

изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических работников и 

родителей (законных представителей) (проводится при переходе на уровень основного 

общего образования, а также не реже одного раза в полугодие).  

    Изучение достижения каждым обучающимся с ЗПР планируемых результатов ПКР 

проводится педагогическими работниками в том числе учителями-дефектологами, 

педагогами- психологами, учителями-логопедами, социальными педагогами, учителями-

предметниками, классными руководителями.  
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     В процессе изучения результатов ПКР используются диагностические методики и 

материалы мониторинга, разрабатываемые каждым педагогическим работником 

образовательной организации в соответствии с его функциональными обязанностями, а 

также портфолио достижений обучающегося.  

    При оценивании результатов коррекционной работы может использоваться 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

обучающегося, оценка на основе его портфолио достижений, а также оценка в 

соответствии с критериями, определенными в каждой методике психолого-

педагогического обследования.  

     Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР ПКР, в том числе расширения 

сферы жизненной компетенции, используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов) и родителей обучающегося. Оценка может выражаться в 

уровневой шкале, например: 3 балла - значительная динамика, 2 балла - 

удовлетворительная динамика, 1 балл - незначительная динамика, 0 баллов - отсутствие 

динамики.  

    Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает ППк 

образовательной организации на основе анализа материалов комплексного изучения 

каждого обучающегося с ЗПР, разрабатывает рекомендации для дальнейшего обучения.  

 

III .ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

  

3.1 Учебный план. 

В качестве учебного плана НОО  МБОУ Ханжиновской СОШ  выбран Федеральный 

учебный план Вариант 1   

     Учебный план МБОУ Ханжиновкой СОШ, реализующей образовательную программу 

основного общего образования для детей ЗПР  размещен на официальном сайте МБОУ 

Ханжиновской СОШ   https://sh-xanzhinovskaya-

r138.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/33/44/UP_OVZ_2024_MBOU_Hanzhinovskaya_SOSh.pdf 

в разделе «Образование» 

3.2 Календарный учебный график. 

3.2.1. Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям.   

3.2.2. Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели.  

3.2.3. Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если 

этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 

первый, следующий за ним, рабочий день.  

https://sh-xanzhinovskaya-r138.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/33/44/UP_OVZ_2024_MBOU_Hanzhinovskaya_SOSh.pdf
https://sh-xanzhinovskaya-r138.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/33/44/UP_OVZ_2024_MBOU_Hanzhinovskaya_SOSh.pdf
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3.2.4. Учебный год в образовательной организации заканчивается 20 мая. Если этот 

день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в 

предыдущий рабочий день.   

3.2.5. С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном  

графике предусматривается чередование периодов учебного времени  и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней.  

3.2.6. Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть –  8 учебных 

недель (для 1-4 классов); II четверть – 8 учебных недель   

(для 1-4 классов); III четверть – 10 учебных недель (для 2-4 классов), 9 учебных недель 

(для 1 классов); IV четверть – 8 учебных недель (для 1-4 классов).  

3.2.7. Продолжительность каникул составляет:   

 по  окончании  I  четверти  (осенние  каникулы)  –  9  календарных  дней   

(для 1-4 классов);   

 по окончании  II  четверти (зимние каникулы)  –  10 календарных дней   

(для 1-4 классов);  дополнительные каникулы – 9 календарных дней 

(для 1 классов);   

по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 календарных дней   

(для 1-4 классов);  по окончании учебного года (летние каникулы) – не 

менее 8 недель.  

3.2.8. Продолжительность урока не должна превышать 45 минут,  за исключением 1 

класса и компенсирующего класса, продолжительность урока  в которых не должна 

превышать 40 минут.  

 3.2.9. Продолжительность  перемен  между  уроками  составляет   

не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) – 20-30 минут. Вместо одной 

большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 

минут каждая.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется  по специальной 

индивидуальной программе развития.  
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3.2.10. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами.  

3.2.11. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно  в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки  в течение дня 

составляет:  

для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один раз  

в неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры; для обучающихся 2-4 классов – 

не более 5 уроков и один раз в неделю  6 уроков за счет урока физической культуры.  

3.2.12. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований:  

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую  

смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день  по 35 минут 

каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый;  в январе – мае – по 4 

урока в день по 40 минут каждый; в середине учебного дня организуется динамическая 

пауза продолжительностью не  

менее 40 минут; предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти.   

3.2.13. Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 

часов.   

3.2.14. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 

образования планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между 

началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо 

организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут.  

3.2.15. Календарный учебный график образовательной организации составляется с 

учётом мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных 

традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной  и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха  и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года.  

  

3.3 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Частью федерального государственного образовательного стандарта НОО для 

обучающихся с ОВЗ является внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность 

школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности школьников (кроме 

учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации.  

Внеурочная деятельность – это форма творческого целенаправленного 

взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспитательного процесса по 

созданию условий для освоения обучающимися социально-культурных ценностей 

общества через включение в общественно-полезную деятельность, неформальную 

организацию досуга, имеющая целью самореализацию личности во внеурочное время. 

Внеурочная деятельность не должна быть догматической или насильственной (приказной) 

и формальной. При организации внеурочной деятельности необходимо максимально 

опираться на позитивный опыт ребёнка.  

Основной целью внеурочной деятельности является создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время.  

Основные задачи: коррекция всех компонентов психофизического, 

интеллектуального, личностного  

развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных  

видах деятельности;  

   

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и  

настойчивости в достижении результата; расширение представлений обучающегося о 

мире и о себе, его социального опыта; формирование положительного отношения к 

базовым общественным ценностям; формирование умений, навыков социального 

общения людей;  

         расширение круга общения, выход обучающегося за пределы  семьи 

 и образовательной организации; развитие навыков осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками,  

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; укрепление доверия к другим 

людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей  

и сопереживания им.  
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Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, 

составляет не более 10 часов (в том числе не менее 5 часов в неделю на коррекционно- 

образовательную область в течение всего срока обучения на уровне начального общего 

образования). Эти часы распределены следующим образом:  

На направления внеурочной деятельности отводится 3 часа для каждого класса. 

Основные направления внеурочной деятельности:  

духовно-нравственное;  

спортивно-оздоровительное; социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное.  

Следует учитывать, что внеурочная деятельность в МБОУ Ханжиновской СОШ: является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе;  

способствует в полной мере реализации требований федерального 

государственного  

образовательного стандарта основного общего образования для детей с ЗПР;  

не является дополнительным образованием обучающихся и может происходить не 

только во второй половине дня, но и в другое время, включая каникулярные, выходные и 

праздничные дни (например, экскурсионные поездки в другие города, лагеря, походы и 

др.); преимуществами данного компонента образовательного процесса является:  

предоставление учащимся возможность широкого спектра занятий, направленных на 

развитие школьника; наполнение конкретным содержанием данного компонента 

находится в компетенции  

образовательной организации.  

Для организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ Ханжиновской 

СОШ в работу вовлечены учителя начальных и основных классов, учитель физической 

культуры, учителя- предметники. В школе проводится множество кружков, работает 

«Точка Роста».  

Запись обучающихся по выбору занятий осуществляется с учетом запросов 

родителей (законных представителей) и детей.  

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся.  

  

Система специальных условий реализации АООП НОО  

Реализация АООП ООО ОВЗ  обеспечивается  созданием  в 

 образовательной организации кадровых, финансовых, материально-технических 

условий.  

Кадровые условия  

МБОУ Ханжиновская СОШ укомплектована педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых АООП НОО ОВЗ.  

Финансовые условия  

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 

ст.  

99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
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Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР должны:  

обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований  

стандарта;  

   

обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; отражать структуру и 

объем расходов, необходимых для реализации адаптированной  

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Материально-технические условия  

Материально-техническое обеспечение 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 ребенок с ЗПР организации 

временного режима обучения;  

техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с  

ЗПР; учебникам, рабочим тетрадям, специальным дидактическим материалам, 

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих 

реализовывать выбранный вариант программы.  

Требования к организации пространства  

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория) школы 

соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в 

частности:  

к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к  

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); к 

обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 

места, учительской и т.д.); к соблюдению пожарной и электробезопасности; к 

соблюдению требований охраны труда;  

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального  

ремонта и др.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности МБОУ Ханжиновская СОШ обеспечена мебелью, 
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презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарём и 

оборудована:  

учебными кабинетами; библиотекой;  

спортивным залом, оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём;  

спортивным стадионом; помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием; гардеробом, санузлами; пришкольным участком (территорией).  

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели, расходные материалы и 

канцелярские принадлежности.  

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации программы 

составляют:  

учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий 

(урок, самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное 

занятие, другая форма занятий); учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование (раздаточные материалы,  

наборы инструментов, конструкторы, мячи, обручи и т.д.); компьютерные и 

информационно-коммуникативные средства; технические средства обучения 

(магнитная доска, мультимедийный проектор и  демонстрационные пособия 

(демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. игры и игрушки 

(настольные развивающие игры, наборы ролевых игр; натуральные объекты 

(коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян  растений, гербарии, 

муляжи и т.д.);  

оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для  

объявлений и т.д.);  

Материально-технические условия реализации программы обеспечивают:  

 реализацию  индивидуальных  учебных  планов  обучающихся,   

осуществлению самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; включение 

обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения; развитие 

художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проект создание материальных 

объектов, в том числе произведений искусства; развитие личного опыта применения 

универсальных учебных действий в экологически ориентированной социальной 

деятельности, экологического мышления и экологической культуры; создание и 

использование информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступление с аудио-, видео-сопровождением, общение в сети Интернет и др.); получение 

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

библиотеке и др.); наблюдение, наглядное представление и анализ данных; использование 
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цифровых планов и карт, спутниковых изображений; физическое развитие, участие в 

спортивных соревнованиях и играх;  

исполнение, сочинение и аранжировке музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; занятия по изучению правил 

дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных 

технологий; планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); размещение 

своих материалов и работ в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; работу школьного сайта;  

организацию качественного горячего питания (для детей с ОВЗ – двухразовое 

питание), медицинского обслуживания.   

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.  

Календарный  план  воспитательной  работы  составлен  на  основе 

 Федерального календарного  плана воспитательной работы.  

План воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной и внеурочной 

деятельности.   

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей основной образовательной 

программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся.  

Сентябрь:  

1 сентября: День знаний;  

3  сентября:  День  окончания  Второй  мировой  войны,  День 

 солидарности  в борьбе с терроризмом;  

8 сентября: Международный день распространения грамотности.  

Октябрь:  

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки;  

4 октября: День защиты животных;  

5 октября: День учителя;  

25 октября: Международный день школьных библиотек; Третье 

воскресенье октября: День отца.  

Ноябрь:  

4 ноября: День народного единства;  
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8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России;  

Последнее воскресенье ноября: День Матери;  

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.  

Декабрь:  

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов;  

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;  

9 декабря: День Героев Отечества;  

12 декабря: День Конституции Российской Федерации.  

Январь:  

25 января: День российского студенчества;  

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День 

освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти жертв Холокоста.  

Февраль:  

 2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  

в Сталинградской битве;  

8 февраля: День российской науки;  

15  февраля:  День  памяти  о  россиянах,  исполнявших 

 служебный  долг  за пределами Отечества;  

21 февраля: Международный день родного языка; 23 

февраля: День защитника Отечества.  

Март:  

8 марта: Международный женский день; 18 

марта: День воссоединения Крыма с Россией 27 

марта: Всемирный день театра.  

Апрель:  

12 апреля: День космонавтики;  

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны Май:  

1 мая: Праздник Весны и Труда;  
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9 мая: День Победы;  

19 мая: День детских общественных организаций России; 24 

мая: День славянской письменности и культуры.  

Июнь:  

1 июня: День защиты детей;  

6 июня: День русского языка;  

12 июня: День России; 22 июня: 

День памяти и скорби; 27 июня: 

День молодежи.  

Июль:  

8 июля: День семьи, любви и верности.  

Август:  

Вторая суббота августа: День физкультурника;  

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 27 

августа: День российского кино.  

Календарный план воспитательной работы размещен на официальном сайте 

МБОУХанжиновскойСОШhttps://sh-xanzhinovskaya-r138.gosweb.gosuslugi.ru/nasha-

shkola/vospitatelnaya-deyatelnost/.Вразделе «Наша школа»/«Воспитательная деятельность». 
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