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Общие положения 

 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР предназначена для сопровождения 

деятельности образовательной организации по созданию АООП НОО и отражает вариант 

конкретизации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Содержание и планируемые результаты в разработанных образовательными 

организациями АООП НОО для обучающихся с ЗПР должны быть не ниже содержания и 

планируемых результатов в соответствующих разделах данной ФАОП НОО для 

обучающихся с ЗПР. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется ИПРА 

в части создания специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется 

на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-педагогического обследования, с учетом ИПРА. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР образовательной 

организацией, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР начального общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения программ начального 

общего образования. 

Содержательный раздел определяет содержание начального общего образования 

обучающихся с ЗПР и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

программу формирования УУД; 

программу коррекционной работы; 

программу воспитания. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АОП НОО для обучающихся с 

ЗПР. Организационный раздел включает: 

учебные планы начального общего образования обучающихся с ЗПР; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы. 
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Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР: обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели 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 АООП 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; 

-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). 

АООП 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. 
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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). 

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

адаптированный вариант ООП НОО. Адаптация программы предполагает введение 

программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО 

(вариант 7.1), требований к результатам освоения программы коррекционной работы 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР. Обязательными условиями реализации АООП НОО 

для обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа педагогических работников, реализующими 

программу коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК, ИПРА. 

Определение варианта АООП НОО для обучающихся с ЗПР осуществляется на 

основе заключения ПМПК, сформулированного по результатам его комплексного 

психолого-педагогического обследования, с учетом ИПРА (при наличии). 

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

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки 

легкой органической недостаточности ЦНС, выражающиеся в повышенной психической 

истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных 

характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени 

выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-

моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики, но при 

этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП 

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; 
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получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

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

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и одноклассниками; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП 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; 

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; 
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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). 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (вариант 

7.1). 

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. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

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

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

-в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе; 

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

человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

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

проявляющееся: 

-в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

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

-в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

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

деятельности; 
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-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; 

-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; 
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-в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

-в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

-в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

понятым другим человеком; 

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

-в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

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

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

педагогическими работниками и обучающимися в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

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

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

просьбу, опасение и другие. 

-в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

-в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

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

проявление внимания и оказание помощи; 

-в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

 Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

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

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 

и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

(вариант 7.1) предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП 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. Система оценки 

достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП 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 

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

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися АООП 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 АООП НОО для обучающихся с ЗПР в 

иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО для обучающихся ЗПР) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

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

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 
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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. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП 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 АООП 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. 
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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. 

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. 

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. 
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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. 

 

III. Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

 

3.1. Рабочие программы учебных предметов. 

Русский язык. 

Рабочая программа учебного предмета "Русский язык" на уровне начального общего 

образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения 

АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 

воспитания. 

Учебный предмет "Русский язык" на уровне начального общего образования является 

ведущим, обеспечивая языковое и общее речевое развитие обучающихся. Он способствует 

повышению коммуникативной компетентности и облегчению социализации 

обучающихся. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в основной школе, а 

также будут востребованы в жизни. 

Овладение учебным предметом "Русский язык" представляет большую сложность для 

обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового 

анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, 

недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и знаково-

символической (замещающей) функции мышления. 

Программа отражает содержание обучения предмету "Русский язык" с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе изучения русского языка 

у обучающихся с ЗПР формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 

правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры человека. На 

уроках русского языка обучающиеся получают начальное представление о нормах 

русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в 

целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного 

решения коммуникативных задач. 



13 

 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, разных видов 

речевой деятельности и освоение обучающимися системного устройства языка. Благодаря 

освоению материала по данной дисциплине обучающиеся с ЗПР овладевают грамотой, 

основными речевыми формами и правилами их применения, умениями организовывать 

языковые средства в разных типах высказываний, варьировать их структуру с учётом 

условий коммуникации, развёртывать их или сокращать, перестраивать, образовывать 

нужные словоформы. При изучении данной дисциплины происходит развитие устной и 

письменной коммуникации, закладывается фундамент для осмысленного чтения и письма. 

На уроках важно формировать первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Представления о связи языка с культурой народа осваиваются 

практическим путём. 

Изучение учебного предмета "Русский язык" вносит весомый вклад в общую систему 

коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических 

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР. 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических 

принципов, предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у 

обучающегося с ЗПР пробуждается интерес к языку, желание овладеть письмом и 

чтением, совершенствуется связное (в том числе учебное) высказывание, расширяется 

словарный запас, проявляются возможности осознания своих затруднений и 

соответствующие попытки их преодоления. 

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную ориентировку, 

способствует развитию произвольности и становлению навыков самоконтроля. При 

изучении учебного материала (звуко-буквенный и звуко-слоговой анализ слов, работа с 

предложением и текстом) у обучающихся с ЗПР развиваются процессы анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков произвольной памяти и 

внимания. В ходе выполнения заданий на анализ звукового состава слова, синтез слов из 

звуков и слогов, подсчет количества слов в предложении, использование различных 

классификаций звуков и букв, объяснение значений слов совершенствуется мыслительная 

деятельность, создаются предпосылки становления логического (понятийного) мышления. 

При усвоении учебного предмета "Русский язык" обучающиеся с ЗПР учатся 

ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и планировать 

предстоящие действия, следить за правильностью выполнения задания, давать словесный 

отчет и оценку проделанной работе, что совершенствует систему произвольной регуляции 

деятельности. 

Педагогический работник должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, 

осуществляющим профилактику таких расстройств письменной речи как дисграфия и 

дизорфография. Уточнение артикуляции звуков, дифференциация сходных фонем, работа 

над слоговой структурой слова, которая обязательно проводится на уроках по предмету 

"Русский язык" и "Литературное чтение", способствует улучшению качества устной речи 

обучающегося с ЗПР. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 

Предметные результаты: 
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формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

овладение основами грамотного письма; 

овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение. 

Рабочая программа учебного предмета "Литературное чтение" (предметная область 

"Русский язык и литературное чтение") на уровне начального общего образования 

обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения АООП 

НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 

воспитания. 

Литературное чтение предстаёт в качестве одного из ведущих предметов, 

обеспечивающих наряду с достижением предметных результатов, становление базового 

умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР. 

Учебный предмет "Литературное чтение" является одним из основных предметов в 

системе подготовки обучающегося с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, умение 

излагать свои мысли необходимо для полноценной социализации обучающегося с ЗПР. В 

процессе освоения курса у обучающихся повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, 

строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами 

текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 

информацию в словарях, справочниках. Позитивное отношение к книгам и чтению 

способствует формированию общей культуры. 

Приобретённые обучающимися с ЗПР знания, полученный опыт решения учебных 

задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе 

изучения предмета "Литературное чтение" станут фундаментом обучения в основном 

звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

Предметные результаты: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
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осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

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

осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие 

в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам 

героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе 

норм и правил; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Окружающий мир. 

Рабочая программа по предмету "Окружающий мир" на уровне начального общего 

образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения 

АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 

воспитания. 

Учебный предмет "Окружающий мир" предметной области "Обществознание и 

естествознание" несет в себе большой развивающий потенциал: у обучающихся 

формируются предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и 

способности, создаются условия для самопознания и саморазвития. Вместе с тем 

эмоциональная окрашенность большинства тем, яркость иллюстраций учебников и 

пособий, возможность видеосопровождения и наличие компьютерных программ, которые 

можно использовать в качестве обучающих, делает этот учебный предмет потенциально 

привлекательным для обучающихся. 

Общая цель учебного предмета "Окружающий мир" заключается в формировании 

начальных знаний о природе и обществе - предпосылок для изучения широкого спектра 

учебных предметов в основной школе. 

Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям 

и интересам обучающихся младшего школьного возраста с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР овладевают основами практико-ориентированных знаний о 

человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в 

окружающем мире, на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс 

обладает широкими возможностями для формирования у обучающихся фундамента 

экологической, и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - 

умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит обучающимся 
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освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. А это ключ к осмыслению личного опыта, позволяя 

сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, давая 

обучающемуся с ЗПР возможность найти свое место в ближайшем окружении, попытаться 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и 

общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное благополучие, 

что особенно важно для обучающихся с ЗПР. 

Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в нем заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начального образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми. 

3.2. Программа формирования УУД. 

Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит 

основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода и призвана способствовать реализации развивающего 

потенциала начального общего образования обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей за счет развития УУД, лежащих в основе умения учиться. 

Это достигается путём освоения обучающимися с ЗПР знаний, умений и навыков по 

отдельным учебным предметам, курсам коррекционно-развивающей области. При этом 

знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в 

тесной связи с практическими действиями самих обучающихся. Качество усвоения 

знаний, умений и навыков определяется освоением УУД. 

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры начального 

общего образования данной группы обучающихся; определяет состав и характеристики 

универсальных учебных действий, доступных для освоения обучающимися с ЗПР в 

младшем школьном возрасте; выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области. 
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Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров 

начального общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 

коммуникативных задач; 

опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и 

стремления следовать им; 

ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 

восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности; 

внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

развития эстетических чувств; 

развитие умения учиться на основе: 

развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания 

и творчества; 

формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 

формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и к 

окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 
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развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщённые действия, 

открывает обучающимся с ЗПР возможность широкой ориентации в учебных предметах, в 

строении самой учебной деятельности, способствует освоению компонентов учебной 

деятельности, развитию познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует 

протекание процесса учения. 

Функциями УУД выступают: 

обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять процесс учения, 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и 

эффективного усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе 

изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области; 

оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции посредством 

формирования УУД; 

обеспечение преемственности образовательного процесса. 

Программа формирования УУД направлена на формирование у обучающихся 

личностных результатов, а также регулятивных, познавательных, коммуникативных 

учебных действий. 

Личностные результаты включают: 

внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 

ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

"хорошего ученика"; 

мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятельности, на 

понимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей); 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 
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установку на здоровый образ жизни и её реализацию в реальном поведении и поступках; 

ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в 

доступных видах деятельности; 

принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

овладение доступными видами искусства. 

Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, других 

обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей; 

адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных способов 

деятельности; различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и учебной 

деятельности; 

осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

Познавательные УУД представлены следующими умениями: осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения 

задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и 

классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-поисковую 

роль зрения; 

владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие для 

решения различных коммуникативных задач; 

использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, реализуется в 

рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

На уровне начального общего образования формирование УУД осуществляется на 

таких предметах, как "Русский язык", "Литературное чтение", "Английский язык", 

"Математика", "Окружающий мир (человек, природа, общество)", "Музыка", 

"Изобразительное искусство", "Технология (труд)", "Физическая культура" и на 

коррекционных курсах. 

Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности для 

формирования УУД. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и 

коррекционных курсов начального общего образования 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 

осуществляется в ходе изучения системы учебных предметов и коррекционных курсов. 
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Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности и коррекционных курсов в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития обучающихся с ЗПР. Каждый из 

предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, 

умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений:  

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать 

и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей;  

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними;  

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно вделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: - коммуникативные – 

обеспечивающие социальную компетентность, - познавательные – общеучебные, 

логические, связанные с решением проблемы, - личностные – определяющие 

мотивационную ориентацию, - регулятивные – обеспечивающие организацию 

собственной деятельности.  

1. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области, коррекционные курсы, 

индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу и внеурочную деятельность.  

2. Заданные УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации 

образовательной деятельности с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся с ЗПР.  

3. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого УМК в рабочих программах и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.  

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО программа формирования УУД 

направлена на достижение личностных результатов обучающихся с ЗПР освоения АООП 

НОО, которые включают овладение обучающимися с ЗПР компетенциями, необходимыми 

для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление 

социальных отношений обучающихся в различных средах, сформированность мотивации 

к обучению и познанию:  

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

 наличие целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей;  

 наличие уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

 наличие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

 владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
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 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;  

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, еѐ временно-

пространственной организации;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 наличие социально значимых мотивов учебной деятельности, способность принимать и 

выполнять социальные роли обучающегося;  

 владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

 проявление эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 проявление этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 наличие установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к участию в 

творческой деятельности, достижению результата, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

 

Для достижения указанных личностных результатов в учебники с 1 по 4 класс 

включены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 

тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». В 1 классе дети знакомятся с государственными символами 

России (гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и 

продолжают знакомство с государственной символикой государства.  

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность.  

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. 

Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 

обучающихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют 

тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их 

достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях.  

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 классах) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее 

боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных 

достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 

культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 

сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.).  



23 

 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур.  

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры».  

В курсе иностранного языка (английского) с этой целью предлагаются тексты и 

диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: Берлине; о России и еѐ столице Москве, о 

немецких, российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и 

изучаемой страны. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки 

«Россия — наша Родина» и «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в основе учебной программы каждого модуля и ею же 

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и 

религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 

Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. Каждый учебный предмет и 

коррекционный курс, в зависимости от предметного содержания и способов организации 

учебной деятельности, обеспечивает возможности для формирования коммуникативных, 

познавательных и регулятивных учебных действий у обучающихся с ЗПР. 

Учебный предмет «Русский язык» открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-

символических действий – замещения (например, звука буквой) и преобразование модели 

(видоизменения слова). Усвоение УУД на уроках русского языка создает условия для 

формирования языкового чувства как результата ориентировки ребенка в 

морфологической и синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции.  

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). Этот предмет обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: - смыслообразования через прослеживание 

судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; - 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; - 
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основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; - эстетических ценностей и 

выработке на их основе эстетических критериев; - нравственно-этического оценивания 

через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; - умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; - умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; - умения строить план с 

выделением существенной и дополнительной информации; - умения выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочниками для понимания и получения 

информации.  

«Иностранный язык (английский)» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающихся, 

способствует их общему речевому развитию. При изучении иностранного языка 

формируются следующие УУД: - способность работать с текстом, опираясь на умения, 

приобретенные на уроках русского языка, литературного чтения, развития речи 

(прогнозирования содержания текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывание текста, выписывание отдельных слов и предложений из текста и т.п.); - 

овладение разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; - овладение 

общеречевыми коммуникативными умениями; - умение осуществлять самоконтроль и 

самооценку; - умение самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера.  

При получении обучающимися начального общего образования учебный предмет 

«Математика» является основой развития познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 

математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные 

действия: - планирования последовательности шагов при решении задач; - различения 

способа и результата действия; - выбора способа достижения поставленной цели; - 

использования знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; - сравнения и классификации (например, 

предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение 

имеет математика для формирования общего приёма решения задач как универсального 

учебного действия. Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на уровне начального 

образования. В специально организованной образовательной деятельности обучающийся 

осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. Во всех 

учебниках, начиная с первого класса, вводится символика для обозначения форм работы 

(выполни индивидуально, в парах, коллективно), формулировки заданий (проведи линию, 

впиши цифры, обведи, раскрась и т.п.); введение рисунков для выделения объектов и 

отношений между ними, иллюстрации понятий, обозначения объектов, использование 

социально принятой символики (стрелки, схемы, графы, таблицы).  

Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. Изучение учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает 
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формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности; способствует принятию обучающимися правил 

здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. Изучение 

«Окружающего мира» направлено на формирование следующих универсальных учебных 

действий: - овладение начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; - формирование действий замещения и 

моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления 

свойств объектов и создания моделей); - формирование логических действий сравнения, 

подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы 

на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края; - способность регулировать собственную 

деятельность, на познание окружающей действительности и внутреннего мира человека; - 

способность осуществлять информационный поиск для решения учебных задач.  

Развивающий потенциал учебного предмета «Изобразительное искусство» связан с 

формированием познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер 

изобразительной деятельности создаѐт условия для формирования метапредметных 

действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

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

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. Приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. Значимость учебного предмета 

«Изобразительное искусство» определяется его нацеленностью на развитие творческих 

способностей и потенциала обучающихся с ЗПР. Сформированность УДД при освоении 

изобразительного искусства проявляется в: - умении видеть и воспринимать явления 

художественной культуры в окружающей жизни; - желании общаться с искусством, 

участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведения искусства; 

- активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов; - 

обогащении ключевых компетенций художественно эстетическим содержанием; - умении 

организовать самостоятельную художественно творческую деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; - способности оценивать результаты 

художественно творческой деятельности, собственной и одноклассников.  

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства формируются эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры 

и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 
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идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. Изучение 

этого учебного предмета направлено на формирование коммуникативные универсальных 

учебных действий на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого 

самовыражения.  

Специфика учебного предмета «Технология» и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: - ключевой ролью предметной 

деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий; - 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); - широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; - формированием первоначальных 

элементов ИКТ-компетентности обучающихся. Изучение технологии обеспечивает 

реализацию следующих целей: - формирование картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; - 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); - развитие регулятивных действий, включая 

целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; - формирование 

внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих действий; - 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; - развитие коммуникативной 

компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной 

деятельности; - развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; - формирование 

мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на 

основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей 

деятельности; - ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; - формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в 

мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам.  

«Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: - основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

на себя ответственность; - развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий и умения мобилизовать свои личностные 

и физические ресурсы, стрессоустойчивости; - освоение правил здорового и безопасного 

образа жизни. «Физическая культура» как учебный предмет способствует: - в области 

регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия; - в области коммуникативных действий развитию 

взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных 

видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей 
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в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять 

взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, программа формирования УУД соответствуют 

требованиям в ФГОС НОО и ООП НОО (ссылка на сайт). 

 

3.3 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 АООП 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). 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, и освоение ими АООП НОО; 

систему комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего психолого-

педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых образовательных 
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потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности в освоении 

АООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогических работников, специалистов в области коррекционной педагогики и 

психологии, медицинских работников организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы должна включать в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие её основное содержание: 

диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования 

обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

педагогической помощи; 

коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР; 

консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации; 

информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений - обучающимися, 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа должна включать систематическое психолого-

педагогическое наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и 

реализацию индивидуального маршрута комплексного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на основе психолого-педагогической 

характеристики, составленной по результатам изучения его особенностей и возможностей 

развития, выявления трудностей в овладении содержанием начального общего 

образования, особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с 

детьми, взрослыми. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 

сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; развитие зрительно-

моторной координации; формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение обучающемуся 

успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения 

к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция нарушений психофизического 
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развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного 

материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной 

работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою 

актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 

значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на ПМПК для 

комплексного психолого-педагогического обследования с целью выработки рекомендаций 

по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного 

профиля; 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей и других специалистов образовательной организации в области коррекционной 

педагогики. 

 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МАОУ СШ № 9, обеспечивающее 

комплексное, системное сопровождение образовательной деятельности, и социальное 

партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами.  

 

Взаимодействие специалистовобразовательной организации предусматривает:  

 

 многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР;  

 комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с 

ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 

развития;  

 разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР.  

 

Организационно-управленческой формой сопровождения обучающихся с ЗПР является 

Психолого--педагогический консилиум (ППк). Его деятельность направлена оказание 

специализированнойпомощи обучающимся, родителям (законным представителям), 

педагогам. План работы ППк утверждается каждый год. Основное содержание 

деятельности ППк заключается в организации и проведениикомплексного изучения 

личности ребенка, выявление актуального уровня и особенностей развития 

познавательной деятельности,потенциальных возможностей ребенка, выборе 

дифференцированных педагогических условий коррекционного воздействия, 

адекватныхразвитию ребенка образовательных программ, разработке рекомендаций для 

учителя и родителей с целью обеспечения индивидуальногоподхода в обучении и 

воспитании. Комплексное обследование ребенка специалистамикак важная составляющая 

системы комплексногопсихолого-медико-педагогического сопровождения ребенка с ЗПР 

осуществляется в соответствии с общей программой психолого-медико-педагогического 
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изучения ребѐнка. В результате своевременной диагностики и с учетом рекомендаций 

ПМПК для организации коррекционной помощи обучающегося с ЗПР специалистами 

школьного ППк разрабатывается «Индивидуальная карта динамики развития».  

На первом плановом консилиуме на основе результатов диагностики определяются 

ведущие направления работы специалистов (классный руководитель, учитель-предметник, 

медицинский работник, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог) с 

конкретным обучающимся с ЗПР на определенный период времени. Данная информация 

записывается в карте индивидуального образовательного маршрута. В ней отмечаются 

изменения в содержании и организации сопровождающей работы с ребенком на основе 

промежуточной диагностики и наблюдений; итоги работы, оценка эффективности на 

итоговом ППк по итогам диагностики и наблюдений; указываются дальнейшие 

рекомендации по работе (на следующий период времени). По данным обследования 

ребенка каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются 

рекомендации. Результаты обследования обсуждаются на ППк и вырабатывается 

коллегиальное заключение ППк. Для обеспечения комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР специалисты образовательного 

учреждения (учитель, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог) 

взаимодействуют в планировании и реализации коррекционных программ, на уровне 

подготовки коллегиального заключения ППк на обучающегося, содержащего 

обобщенную характеристику структуры его психофизического развития (без указания 

диагноза), и обобщенных рекомендаций. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьируются содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей 

обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Психологическое сопровождения детей с ОВЗ. 

 

Цель психологического сопровождения детей с ОВЗ: Создание оптимальных 

условий для детей с трудностями в обучении в соответствии с их возрастными и 

индивидуально-типологическими особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья, способствующих их интеллектуальному, личностному и 

эмоционально-волевому развитию; содействие социально-культурной адаптации в 

современном социуме.  

Задачи:  

• Актуализация и развитие познавательных процессов и мыслительных операций с 

учетом уровня актуального развития учащихся;  

• Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, посредством 

внедрения современных здоровьесберегающих технологий;  

• Содействие становлению и развитию личностных качеств и эмоционально-

волевых особенностей учащихся, способствующих нормальному протеканию процесса 

обучения и воспитания и осуществлять их коррекцию;  

• Развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых для продуктивного 

взаимодействия с социумом;  

• Создание условий для эффективной социально-психологической адаптации 

школьников к новым условиям жизни, помощь в решении проблем социального 

взаимодействия, улучшение климата межличностных взаимоотношений.  
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Основные направления психологического сопровождения учащихся обусловлены 

особыми образовательными потребностями детей с ОВЗ:  

 

1. Диагностическое направление заключается в проведении первичного обследования 

школьников, организованного в рамках комплексного изучения развития учащихся 

специалистами школы, и дальнейшего динамического наблюдения за развитием 

учащихся.  

2. Коррекционно-развивающее направление – предполагает разработку и реализацию 

коррекционных программ, планирование содержания занятий, комплектование групп 

учащихся.  

3. Аналитическое направление – определяет взаимодействие специалистов в работе, а 

также позволяет корригировать программы занятий в соответствии с достижениями 

учащихся.  

4. Консультативно-просветительское и профилактическое направление – обеспечивает 

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

предполагает разработку рекомендаций в соответствии с возрастными и индивидуально-

типическими особенностями детей, состоянием их соматического и психического 

здоровья, способствует повышению профессиональной компетенции учителей, 

включению родителей в решение коррекционно-воспитательных задач.  

5. Организационно-методическое направление – включает подготовку и участие 

психолога в консилиумах, методических объединениях, педагогических советах, 

оформлении документации.  

Содержание и формы работы обучающихся с ОВЗ направлены на создание 

системы комплексной помощи в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. В основе этой работы 

лежит единство четырех функций: диагностики проблем, информации о проблеме и путях 

ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы, помощь на этапе решения проблемы.  

Основными принципами содержания и форм работы в образовательном 

учреждении обучающихся с ОВЗ являются: соблюдение интересов ребенка; системность; 

непрерывность; вариативность и рекомендательный характер. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ осуществляют психолог, классный руководитель. 

 В рамках должностных обязанностей каждый из участников образовательного 

процесса составляет план работы по сопровождению обучающихся.  

В системе работы следующие формы: • проведение индивидуальной работы с 

учащимися и их родителями: тематические беседы, посещение семей, подготовка 

рекомендаций, характеристик на ТМПМПК; • проведение малых педагогических советов, 

административных советов; • ведение карт наблюдений динамики учебных навыков; • 

посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения здоровьесбережения; 

• разработка методических рекомендаций учителю; • анкетирование учащихся, 

диагностика; • обследование школьников по запросу родителей (законных 

представителей); Содержание и формы работы • наблюдение за учениками во время 

учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); • поддержание постоянной связи с 

учителями-предметниками, школьным психологом, медицинским работником, 

администрацией школы, родителями; • составление психолого-педагогической 

характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, 

экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности 

интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребенка:  
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• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями- предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; • контроль успеваемости и поведения учащихся в 

классе; • формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; • ведение документации 

(психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.); • организация 

внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее развитие.ля повышения качества коррекционной работы необходимо 

выполнение следующих условий: • формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; • 

побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей; • установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; • использование более медленного темпа 

обучения, многократного возвращения к изученному материалу; • максимальное 

использование сохранных анализаторов ребенка; • разделение деятельности на отдельные 

составные части, элементы, операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем 

отношении друг к другу; • использование упражнений, направленных на развитие 

внимания, памяти, восприятия.  

Организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление специфических 

трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

 

Логопедическое сопровождения детей с ОВЗ. 

 

У обучающихся начальных классов с ЗПР, наблюдается отставание в развитии так 

называемых вводных навыков необходимых для успешного обучения, в том числе и 

речевых. Недостатки внимания, эмоционально-волевой регуляции, самоконтроля, общая 

познавательная пассивность, ограниченный запас знаний и представлений об 

окружающем мире, недоразвитие таких психических процессов, как восприятие, память, 

мышление, приводят к нарушению правильного взаимодействия компонентов речевой 

деятельности. К речевым навыкам относят умение четко, в соответствии с нормой, 

произносить звуки речи, различать их на слух, выделять из слова; наличие достаточного 

словарного запаса и полной сформированности грамматического строя; умение связно 

высказываться по темам, доступным пониманию ребенка. У детей с ЗПР оказываются 

нарушенными в различной степени все компоненты речевой системы: 

Звукопроизношение и фонетическое восприятие  

Звуковой анализ слова  

Слоговый анализ слова  

Словарный запас  

Грамматический строй и связная речь  

Письменная речь  

Чтение.  

Социальное партнерство предусматривает:  

• сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 
вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения 

обучающихся с ЗПР; 

• сотрудничество со средствами массовой информации; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Курсы коррекционно-развивающей области  
Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия 
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(логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные занятия), 

«Ритмика» (фронтальные и/или индивидуальные занятия). 

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)". Логопедические занятия. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной 

речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение 

и уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической 

речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого 

опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других познавательных 

процессов). 

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)". Психокоррекционные занятия. 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное формирование высших 

психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); 
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формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, 

адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

Рабочая программа воспитания размещена по ссылке (РАБОЧАЯ-

ПРОГРАММА-ВОСПИТАНИЯ-ОБУЧАЮЩИХСЯ-МАОУ-СШ-№-9-по-ФГОС.pdf 

(kruf9.ru) 

 

III. Организационный раздел АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

 

Обязательные предметные области и учебные предметы соответствуют положениям 

учебного плана в ООП НОО. Во внеурочную область учебного плана включаются 

коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы в объеме 5 

часов в неделю на одного обучающегося с ЗПР (пункт 3.4.16. Санитарно-

эпидемиологических требований). 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 9». Школа реализует 

Вариант 1 Федерального учебного плана. 

Учебный год в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 9» начинается 01.09.2023 и заканчивается 26.05.2024.  

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 классах – 34 

учебных недели. Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю 

составляет в 1 классе - 21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов (по ФОП НОО 

количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 часов и 

более 3345 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса. 

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 превышает 4 уроков и один раз в неделю -5 

уроков. 

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

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы 

наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков 

включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со 

средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем 

в остальные дни недели.  

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уроках в 

середине учебной недели. Продолжительность урока (академический час) составляет 40 

минут, за исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

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

смену; 

https://kruf9.ru/wp-content/uploads/2023/11/%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A7%D0%90%D0%AF-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90-%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF-%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%AE%D0%A9%D0%98%D0%A5%D0%A1%D0%AF-%D0%9C%D0%90%D0%9E%D0%A3-%D0%A1%D0%A8-%E2%84%96-9-%D0%BF%D0%BE-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf
https://kruf9.ru/wp-content/uploads/2023/11/%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A7%D0%90%D0%AF-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90-%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF-%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%AE%D0%A9%D0%98%D0%A5%D0%A1%D0%AF-%D0%9C%D0%90%D0%9E%D0%A3-%D0%A1%D0%A8-%E2%84%96-9-%D0%BF%D0%BE-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf
https://kruf9.ru/wp-content/uploads/2023/11/%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A7%D0%90%D0%AF-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90-%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF-%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%AE%D0%A9%D0%98%D0%A5%D0%A1%D0%AF-%D0%9C%D0%90%D0%9E%D0%A3-%D0%A1%D0%A8-%E2%84%96-9-%D0%BF%D0%BE-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1.pdf
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 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

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

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

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и каникул.  

Продолжительность каникул в течение учебного года определено календарным учебным 

графиком. Для первоклассников предусмотрены дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти. 

Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2-3 классах - 1,5 ч., 

в 4 классах - 2 ч. 

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 5-и дневной учебной неделе. 

Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года. 

МАОУ СШ № 9 самостоятельна в организации образовательной деятельности 

(урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и другие). Во время занятий 

необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей.  

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом обязательных 

для изучения учебных предметов. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

выбор одного из учебных модулей осуществляются по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. В МАОУ СШ № 9 при изучении 

предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» реализуются модули: 

«Основы светской этики», «Мировые религии» 

При изучении предметов английский язык осуществляется деление учащихся на 

подгруппы. 

Количество часов на физическую культуру составляет 2, третий час реализуется 

образовательной организацией за счёт посещения обучающимися спортивных секций, 

школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

использовано школой в 2023/2024 уч.г. на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных курсов «Умники и умницы» в 1-х классах, «Математика и 

конструирование» в 2-3 классах, по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся,  

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов, обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами МАОУ СШ № 9.  Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям.  

Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

являются безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти.  

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учётом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных от 
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урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение 

общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации.  

В МАОУ СШ № 9 в график оценочных процедур предусмотрена стартовая 

диагностика в 1-х с целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего 

образования. Стартовая диагностика является основой для оценки динамики 

образовательных достижений, обучающихся и проводится администрацией школы. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знаково-символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика может проводиться и педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных учебных предметов. Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. Промежуточная аттестация – процедура, 

проводимая с целью оценки качества освоения обучающимися всего объема учебной 

дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная(годовая) аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе года. Формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

Освоение основных образовательных программ начального общего образования 

завершается итоговой аттестацией.  

Формы проведения промежуточной аттестации определяются в соответствии с 

«Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости» 1 раз в год. В МАОУ СШ № 9 могут использоваться 

различные формы промежуточной аттестации.  

Оценивание в 1-х классах в течение первого года обучения осуществляются в форме 

словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных 

заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)  

Предметн

ая 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю 

1

а 

1

б 

1

в 

1г 2

а 

2

б 

2

в 

3

а 

3

б 

3

в 

3г 4

а 

4

б 

4

в 

4г 

Обязательная часть 

Русский 

язык и 

литератур

ное 

чтение 

Русский 

язык 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Литератур

ное чтение 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Иностран

ный язык 

Иностранн

ый язык 

0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математи

ка и 

информат

ика 

Математи

ка 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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Общество

знание и 

естествозн

ание 

("окружа

ющий 

мир") 

Окружаю

щий мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 

религиозн

ых 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозн

ых 

культур и 

светской 

этики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

Искусство Изобразит

ельное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технологи

я 

Технологи

я 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическа

я культура 

Физическа

я культура 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Итого 2

0 

2

0 

2

0 

2

0 

2

2 

2

2 

2

2 

2

2 

2

2 

2

2 

2

2 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование 

учебного курса 

               

Умники и умницы 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Математика и 

конструирование 

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

Итого 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

ИТОГО недельная 

нагрузка 

2

1 

2

1 

2

1 

2

1 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

2

3 

Количество учебных 

недель 

3

3 

3

3 

3

3 

3

3 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

Всего часов в год 6

9

3 

6

9

3 

6

9

3 

6

9

3 

7

8

2 

7

8

2 

7

8

2 

7

8

2 

7

8

2 

7

8

2 

7

8

2 

7

8

2 

7

8

2 

7

8

2 

7

8

2 
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Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 

реализации АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

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

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

(уровень начального общего образования) 

 

Начало учебного года – 1 сентября 2023 года 

Обучение осуществляется по учебным четвертям, 5 – дневная учебная неделя. 

 

Продолжительность учебного года: 

Классы Количество недель 

1 классы 33 учебные недели 

2 – 4 классы 34 учебных недель 

  

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях: 

 

Четверть 

 
начало конец Количество учебных недель в четверти 

1 четверть 

 
01.09.23 28.10.23 8 учебных недель (42 учебных дня) 

1 четверть 

1-е классы 
01.09.23 27.10.23 8 учебных недель (41 учебный день) 

2 четверть 07.11.23 
30.12.23 

 

8 учебных недель (40 учебных дней) 

 

2 четверть 

1-е классы 
07.11.23 29.12.23 1-е классы (39 учебных дней) 

3 четверть 

 
09.01.24 22.03.24 11 учебных недель (52 учебных дня) 

3 четверть 

 
09.01.24 22.03.24 10 учебных недель (48 учебных дней) 

4 четверть 

 
01.04.24 25.05.24 7 учебных недель (37 учебных дня) 

4 четверть 

1-е классы 
01.04.24 24.05.24 7 учебных недель (36учебных дня) 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Промежуток Дата 

начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность каникул 

в календарных днях 

Осенние каникулы 29.10.23 06.11.23 9 календарных дней 

Осенние каникулы 28.10.23 06.11.23 10 календарных дней 
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1-е классы  

Зимние каникулы 31.12.23 08.01.24 9 календарных   дней 

Зимние каникулы 

1-е классы 

30.12.23 08.01.24 10 календарных дней 

Дополнительные 

каникулы  (1 – е классы) 

17.02.24 25.02.24  9 календарных дней 

Весенние каникулы 23.03.24 31.03.24 9 календарных дней 

Летние каникулы 

1 – 4 классы 

25.05.24 31.08.24 14 календарных недель 

 

Неучебные дни – суббота, воскресение и праздничные дни. Праздничные дни в 2023 – 

2024 г.: 4 ноября 2023 г., 1-7 января 2024 г., 23 февраля 2024 г., 8 марта 2024 г., 1 мая 2024 

г., 9 мая 2024 г. 

В Постановлении Правительства РФ предусматривается перенос в 2024 году следующих 

выходных дней1: 

- с субботы 6 января на пятницу 10 мая; 

- с субботы 27 апреля на понедельник 29 апреля; 

- с субботы 2 ноября на вторник 30 апреля 

Продолжительность урока – 40 минут во 2 - 4 классах. В 1 - х классах учебные занятия 

проводятся по пятидневной учебной неделе, «ступенчатый» режим обучения (в сентябре - 

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

каждый, январь – май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после 2 и 3 

уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.  

Расписание составляется в строгом соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и 

гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Занятия начинаются не ранее 8.30 часов утра и заканчиваются не позднее 18 часов. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня после окончания 

урочной деятельности.  

Сроки промежуточной аттестации: с 13.05 по 23.05.2024 г. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. 

Сроки консультаций и сдачи академической задолженности по учебным 

предметам:2 – 4 классы – с 27.05.2023 г. по 11.06.2024 г. (первая ликвидация академической 

задолженности); с 20.08.2024 г. по 29.2024 г. (вторая ликвидация академической 

задолженности). 

Календарный план воспитательной работы соответствуют данным разделам 

ООП НОО (Календарный-план-ВР-на-2023-2024.pdf (kruf9.ru), Календарный-

учебный-график.pdf (kruf9.ru) 

 

 

 

                                                           
 

https://kruf9.ru/wp-content/uploads/2023/11/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%92%D0%A0-%D0%BD%D0%B0-2023-2024.pdf
https://kruf9.ru/wp-content/uploads/2023/09/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.pdf
https://kruf9.ru/wp-content/uploads/2023/09/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.pdf
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Система условий реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Условия реализации АООП НОО представляют собой систему кадровых, 

психолого- педагогических, финансовых, материально-технических, учебно-методических 

и информационных условий реализации АООП НОО и достижения планируемых 

результатов начального общего образования. Интегративным результатом реализации 

указанных условий является комфортная развивающая среда:  

- обеспечивающая высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно- 

нравственное развитие и воспитание обучающихся;  

- гарантирующая охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

- являющаяся комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам.  

В целях обеспечения реализации АООП НОО в учреждении для участников 

образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие:  

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО всеми 

обучающимся, - выявление и развитие способностей обучающихся через систему секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в т.ч. социальной 

практики, используя возможности организаций дополнительного образования спортивной, 

музыкальной, художественной, технической и др. направленности;  

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в разработке АООП НОО, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся;  

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию части АООП 

НОО, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей);  

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

- эффективную самостоятельную работу обучающихся при поддержке 

педагогических работников;  

- эффективное управление с использованием ИКТ-технологий, а также 

современных механизмов финансирования. 

Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. В 

МАОУ СШ  № 9 создан Психолого-педагогический консилиум (далее – ППк).  

Цель деятельности заключается в реализации психолого-педагогического 

сопровождения и учебно-воспитательного процесса путем осуществления комплекса 
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просветительских, профилактических, диагностических и коррекционных мероприятий, 

направленных на создание условий для успешного обучения, развития и социализации 

обучающихся.  

Задачи ППк: - защита прав и интересов обучающихся, обеспечение безопасных 

условий их психического и физического развития и обучения, поддержка и содействие в 

решении психолого-педагогических проблем; - квалифицированная комплексная 

диагностика развития ребенка с целью выявления детей, требующих особого внимания 

специалистов для предупреждения возникновения проблем развития и обучения; - 

содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, коррекции, 

социализации: - реализация в рамках индивидуального образовательного маршрута (далее 

– ИОМ) программ преодоления трудностей в обучении, нарушений эмоционально-

волевой сферы, решения проблем взаимодействий со сверстниками, учителями, 

родителями; - развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; - оказание психолого-педагогической помощи родителям в 

решении вопросов воспитания, обучения и коррекции. Привлечение родителей (законных 

представителей) ребенка к участию в коррекционно-образовательном процессе; - 

проведение консультативно-просветительской работы. Пропаганда специальных знаний 

среди педагогов и родителей (законных представителей); - участие в разработке и 

экспертизе образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий и иных 

средств обучения; - подготовка и ведение документации по установленной форме в 

соответствии с данным положением. 

Основные функции ППк:  

- обследование детей для определения индивидуальных особенностей, ограничений 

и ресурсов, оценки ситуации развития, выявления причин трудностей;  

- консультирование детей, родителей (законных представителей);  

- проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми, испытывающими 

трудности в обучении, адаптации, социализации;  

- организация работы групп кратковременного пребывания для детей школьного 

возраста с особенностями развития;  

- оказание экстренной помощи детям и подросткам в кризисном состоянии, 

ситуации конфликта, состоянии суицидальной готовности и других; - обеспечение 

индивидуального сопровождения и поддержки;  

- обеспечение комплексной специализированной психолого-педагогической и 

социальной помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам на всех возрастных этапах;  

- психолого-педагогическое и социальное сопровождение несовершеннолетних 

обучающихся, признанных подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по 

уголовному делу либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления;  

- организация работы по предупреждению, выявлению, преодолению 

неблагополучия детей и подростков в образовательной и социальной среде.  

В состав Центра ППквходят: - педагог-психолог; - социальный педагог; - учителя – 

логопеды; - учитель-дефектолог; - тьюторы; - классные руководители;  

Организация сопровождения обучающихся.  

1. Организация психологической помощи детям. На развивающие занятия с 

педагогом - психологом зачисляются обучающиеся, имеющие: - слабые коммуникативные 

навыки; - повышенную тревожность; - детские страхи; - эмоциональную нестабильность; - 

признаки гиперактивности и синдрома дефицита внимания; - сенсорную депривацию; - 

признаки одаренности и опережающего развития на каждого обучающегося, зачисленного 

на развивающие занятия, педагог-психолог составляет индивидуальный маршрут 

психологического сопровождения. Основной формой организации работы являются 
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групповые и подгрупповые занятия, которые проводятся в форме развивающих игр, 

тренингов, занятий. Состав группы не является постоянным и может меняться педагогом-

психологом самостоятельно в течение учебного года. Развивающие занятия с детьми 

проводятся по письменному запросу родителей (законных представителей) и по 

результатам первичного обследования (диагностики).  

Организация психологической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья. Основной формой организации коррекционной работы являются 

индивидуальные, групповые и подгрупповые занятия. Периодичность, форма и 

длительность занятий определяется ИОМ, разработанным на основе АООП. С 

индивидуальным образовательным маршрутом и расписанием занятий специалистов с 

ребенком родители (законные представители) знакомятся под роспись. 

Продолжительность психологических занятий не должна превышать время, 

предусмотренное физиологическими особенностями возраста детей и «Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами». Ответственность за обязательное 

посещение учащимися психологических занятий несут родители (законные 

представители), педагог-психолог, классный руководитель.  

2. Организация логопедической помощи детям. На логопедические занятия 

зачисляются обучающиеся, имеющие различные нарушения в развитии речи:  

- фонетические нарушения (простая и сложная дислалия, а также недостатки 

произношения, обусловленные нарушением строения и подвижности речевого аппарата – 

дизартрия, ринолалия);  

- фонематическое недоразвитие;  

- фонетико-фонематическое недоразвитие;  

- нарушение письма и чтения (дислексия, дисграфия).  

Зачисление детей на занятия с учителем-логопедом проводится с согласия 

родителей (законных представителей) учащихся на основании заявления-запроса.  

По результатам обследования, заключения и рекомендаций ППк, формируется 

списочный состав детей для коррекционной работы на текущий учебный год. Если 

ребенок имеет более сложные нарушения речи, учитель-логопед дает рекомендации 

родителям (законным представителям) о необходимости проведения углубленной 

диагностики на ПМПК с целью определения образовательного маршрута для достижения 

максимального эффекта в работе по коррекции речевых нарушений. В течение года 

учитель-логопед обследует обучающихся по запросу родителей, учителей, 

администрации.  

Основными формами организации работы с детьми, имеющими нарушения речи, 

являются подгрупповые занятия. Продолжительность занятий не превышает 

продолжительность одного урока. Периодичность подгрупповых занятий, наполняемость 

подгрупп зависит от характера нарушения речевого развития. Ответственность за 

обязательное посещение учащимися психологических занятий несут родители (законные 

представители), учитель-логопед, воспитатели ГПД, классный руководитель и 

администрация школы.  

Организация логопедической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья. Зачисление обучающегося на логопедические занятия осуществляется только по 

заключению ПМПК и по заявлению родителей (законных представителей). Основной 

формой организации коррекционно-развивающей работы являются подгрупповые и 

индивидуальные логопедические занятия. В подгруппы зачисляются учащиеся с 

однородной структурой нарушения речи. Периодичность, форма и длительность занятий 

определяется индивидуальным образовательным маршрутом (далее ИОМ), 

разработанным на основе АООП. С ИОМ и расписанием занятий специалистов с 

обучающимся родители (законные представители) знакомятся под роспись. 

Продолжительность логопедических занятий не должна превышать 40 минут. 

Ответственность за обязательное посещение учащимися логопедических занятий несут 
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родители (законные представители), учитель-логопед, воспитатели ГПД, классный 

руководитель и администрация школы.  

3.Организация дефектологической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью.  

Зачисление детей на занятия с учителем-дефектологом проводится с согласия 

родителей (законных представителей) учащихся на основании заявления-запроса. По 

результатам обследования, заключения и рекомендаций школьного психолого – 

педагогического консилиума, формируется списочный состав детей для коррекционной 

работы на текущий учебный год. Основной формой организации коррекционно-

развивающей работы являются подгрупповые и индивидуальные дефектологические 

занятия. В подгруппы зачисляются обучающиеся с однородной структурой дефекта. 

Периодичность, форма и длительность занятий определяется индивидуальным 

образовательным маршрутом, разработанным на основе АООП с ИОМ и расписанием 

занятий специалистов родители (законные представители) знакомятся под роспись. 

Продолжительность дефектологических занятий не превышает время, предусмотренное 

физиологическими особенностями возраста детей и «Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами». Ответственность за обязательное посещение учащимися 

дефектологических занятий несут родители (законные представители), учитель-

дефектолог, воспитатели ГПД, классный руководитель и администрация школы. 

4.Организация социальной помощи детям.  

Особенностью социальной работы является работа специалистов в круглосуточном 

и круглогодичном режиме. Основной формой организации социальной работы является 

взаимодействие специалиста с семьями (законными представителями), различными 

организациями по сопровождению детей и их семей (законными представителями) в 

различных жизненных ситуациях:  

- выявление детей, испытывающих трудности в адаптации к образовательной 

среде, имеющих проблемы в обучении, общении, социализации, с целью установления 

причин затруднений, индивидуальных особенностей, ресурсов, социальной ситуации 

развития и оказания своевременной коррекционно-развивающей помощи и создания 

оптимальных условий обучения;  

- выявление детей с выраженным эмоциональным неблагополучием, 

поведенческими нарушениями, риском социальной дезадаптации; определение 

индивидуальных особенностей восприятия и реагирования, семейной и социальной 

ситуации, ресурсов и оказание им адекватной помощи в т.ч. с привлечением специалистов 

других организаций;  

- выявление детей с неявным, скрытым неблагополучием, определение причин 

психологического дискомфорта  

- индивидуально-типологических, средовых (семейная ситуация, образовательная 

среда, общение со сверстниками), риска саморазрушающего и асоциального поведения;  

- проведение тренинговых занятий с обучающимися, воспитанниками по развитию 

позитивного восприятия, опыта преодоления трудностей, навыков конструктивного 

взаимодействия и выхода из конфликтных ситуаций;  

- организация консультирования родителей и педагогов по вопросам оптимизации 

обучения и воспитания детей в целях предупреждения эмоционального неблагополучия и 



44 

 

поведенческих рисков у детей и подростков; - предупреждение явлений дезадаптации 

обучающихся, факторов асоциального поведения;  

- разработка рекомендаций педагогам, родителям по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития; - пропаганда здорового образа жизни. 

 5.Организация помощи тьютора.  

Основной формой работы тьютора является непосредственное сопровождение 

обучающихся с ОВЗ в течение учебного дня - на фронтальных и (если есть 

необходимость) индивидуальных занятиях. Во время перемены, выполнения тех или иных 

режимных моментов. Основная задача тьютора - помощь самому ребенку, его родителям, 

учителю и другим участникам образовательного процесса в адаптации в новой среде, 

формировании учебных навыков, навыков адаптивного поведения. Взаимодействие 

осуществляется с обучающимся, с педагогами, с родителями. А также индивидуальная 

помощь «особому ребенку». Основная задача учителя и педагога сопровождения в 

процессе обучения - помочь ребенку с проблемами в развитии в формировании основ 

учебной деятельности. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования автономного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг.  

Финансовое обеспечение осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. В связи с требованиями Стандарта при расчете должны учитываться 

затраты рабочего времени педагогических работников на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая).  

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств на 

текущий финансовый год. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 

выплат определяются Полoжением об оплате труда работников МАОУ СШ № 9 и в 

коллективным договором. МАОУ СШ № 9 самостоятельно определяет: соотношение 

базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; соотношение фонда оплаты труда 

педагогического, административно-управленческого и учебно- вспомогательного 

персонала; соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными актами.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

МАОУ СШ № 9:  

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции;  
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2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП;  

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в программу. 

 

Материально-технические условия реализации АООП НОО 

Материально-техническая база МАОУ СШ № 9 обеспечивает: возможность 

достижения обучающимися результатов освоения программы начального общего 

образования; безопасность и комфортность организации учебного процесса; соблюдение 

санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; возможность для 

беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации.  

В МАОУ СШ № 9 разработаны и закреплены локальным актами перечни 

оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, а также в соответствии с: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи», утверждѐнные постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; СанПиН 1.2.3685-21 

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

безвредности для человека факторов среды обитания», утверждѐнные постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г.; Приказом 

Министерства Просвещения РФ от 21.09.2022 № 858 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и установления предельного срока использования 

исключенных учебников»; Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его формирования и требований к функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982).  

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: начального 

общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в соответствии с 

ФГОС НОО; организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 
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размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели 

и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по 

данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят:  

доска классная;  

стол учителя;  

стул для учителя;  

стол ученический (регулируемый по высоте);  

стул ученический (регулируемый по высоте);  

шкаф для хранения учебных пособий; стеллаж демонстрационный; стеллаж/шкаф 

для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками.  

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

 Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны:  

рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения;  

рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей;  

пространство для размещения и хранения учебного оборудования.  

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. Комплекты 

оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной деятельности 

формируются в соответствии со спецификой МАОУ СШ № 9 и включают учебно-

наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по 

использованию их в образовательной деятельности в соответствии с реализуемой рабочей 

программой.  

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: возрастных и 

индивидуальных психологических особенностей обучающихся; ориентации на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; 

необходимости и достаточности; универсальности, возможности применения одних и тех 

же средств обучения для решения комплекса задач. 

В МАОУ СШ № 9 имеется горячее и холодное водоснабжение, достаточное 

освещение, канализация в удовлетворительном состоянии, соблюдается воздушно-

тепловой режим. Для организации питания обучающихся и работников, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы все необходимые 

условия: имеются помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков.  

Организовано бесплатное питание (завтраки и обеды) для обучающихся с ОВЗ, 

имеющих заключение психолого – медико – педагогической комиссии.  

Питание организовано ООО «Кейтеринбург» . 
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Медицинское обслуживание осуществляется на основании договорных отношений 

с ГБУЗ СО «Красноуфимская районная больница». Адрес ГБУЗ СО «Красноуфимская 

РБ»: г. Красноуфимск, ул. Транспортная, 12. 

 В медицинском блоке работают представители ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ» 

Старцева Т.Г., Танаева М.В. 

 Медицинский блок состоит из смотрового и процедурного кабинетов. Оснащен 

медицинский блок всем необходимым оборудованием.  

 

Охрана труда 

 

Разрабатываются инструкции по охране труда, отдельно по видам работ и по 

профессиям. Оформляются «Уголки безопасности» в каждом учебном кабинете, 

обновляются инструкций и план – схемы эвакуации людей на случай возникновения 

пожара. Ежегодно для вновь прибывших работников проводится обучение и проверка 

знаний по охране труда. Ежегодно сотрудники учреждения проходят медицинский 

осмотр. Осенью и весной проводится общий технический осмотр зданий и других 

сооружений на соответствие безопасной эксплуатации, осмотр кабинетов с составлением 

актов – разрешений на проведение занятий. Также регулярно проводятся мероприятия: - 

косметический ремонт здания; - проверка технического состояния спортивного инвентаря 

в спортзалах; - своевременная уборка снега, льда, посыпка дорог во время гололеда; - 

установка искусственного освещения и естественного освещения с целью улучшения 

выполнения нормативных требований по освещению рабочих мест; - маркировка розеток 

и школьных парт; - проведение испытания устройств заземления (зануления) и изоляции 

проводов электросистем зданий на соответствие безопасной эксплуатации, 

гидравлического испытания (опрессовки) отопительной системы; - утепление окон в 

кабинетах в целях подготовки к зимнему периоду;  

- проведение вакцинопрофилактики в соответствии с ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней»; - обеспечение индивидуальными средствами защиты от 

поражения электрическим током; - контроль за освобождением запасных эвакуационных 

выходов от хранения неисправной мебели и другого хлама; - обеспечение огнезащиты 

деревянных конструкций; - обеспечение соответствующим количеством огнетушителей и 

своевременное их заполнение; - занятия по технике безопасности с обучающимися; - 

инструктажи по охране труда с работниками учреждения; - учебные занятия по эвакуации 

обучающихся и работников школы. 

Материально-технические средства обеспечения образовательной деятельности, 

оборудование, в том числе приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Средства обучения и воспитания обеспечивают реализацию принципа наглядности 

и содействуют повышению эффективности учебного процесса, дают обучающимся 

материал в форме наблюдений и впечатлений для осуществления учебного познания и 

мыслительной деятельности на всех этапах обучения. Средства обучения — это объекты, 

созданные человеком, а также предметы естественной природы, используемые в 

образовательном процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента 

деятельности педагога и обучающихся для достижения поставленных целей обучения, 

воспитания и развития.  

Типология средств обучения:  

1. Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие 

тетради, атласы, раздаточный материал, энциклопедии, словари)  



48 

 

2. Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедийные 

учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные 

энциклопедии и т.п.)  

3. Аудиовизуальные (презентации, слайд – фильмы, видеофильмы 

образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях)  

4. Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски)  

5. Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, 

модели демонстрационные)  

6. Учебные приборы (компас, барометр, колбы, глобус и т.д.)  

7. Спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, 

мячи и т.п.) 

 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ОВЗ 

 

В образовательной организации созданы необходимые условия для предоставления 

качественных образовательных услуг и обеспечения управления образовательным 

процессом на основе информационных технологий, в том числе:  

1. Школа подключена к сети Internet.  

2. Выход в Интернет имеется на всех персональных компьютерах школы.  

3. Используется лицензионное программное обеспечение.  

4. Электронный адрес: 523105@mail.ru, 523555@mail.ru 

5. Имеется школьный сайт http://kruf9.ru  

6. Проведена внутришкольная локальная сеть, в которую объединены компьютеры 

в учебных кабинетах, кабинетах администрации, бухгалтерии.  

7. В школе ведется видеонаблюдение.  

8. Прошли курсы повышения квалификации по ИКТ - 100% административного и 

педагогического персонала.  

9. Имеется компьютерная техника  

10. Систематически пополняется школьная медиатека, учебно-дидактический 

материал.  

11. Все оборудование систематизировано и хранится в учебных кабинетах. В 

учебном процессе используются множительная и копировальная техника, аудио и видео 

аппаратура, мультимедийное оборудование. Информационно-коммуникативные 

технологии широко используются во внеурочной деятельности школы. 

mailto:523105@mail.ru
mailto:523555@mail.ru
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Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Электронными образовательными ресурсами (ЭОР) называют учебные материалы, 

для воспроизведения которых используются электронные устройства. К электронным 

образовательным ресурсам относят учебные видеофильмы и звукозаписи для 

воспроизведения на компьютере. Все обучающиеся и педагогические работники, в т.ч. 

инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеют доступ к электронно-

образовательным ресурсам, которые расположены в школьной библиотеке.  

Электронные и цифровые образовательные ресурсы  
https://www.minobrnauki.gov.ru - официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации  

www.fipi.ru – сайт Федерального института педагогических измерений  

https://resh.edu.ru/ - Российская электронная школа 
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