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Общие сведения о муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 18» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» (далее Учреждение) является учреждением, 

ориентированным на формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

освоения обязательного минимума содержания образовательных программ, их адаптации к 

жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье, формирование здорового образа жизни. 

Принципами образовательной политики является следующее: 

- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, обучающихся друг с другом, 

педагогов и родителей); 

- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на 

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, их родителей, на выявление и 

развитие способностей каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый стандарт 

образования); 

- дифференциация  (учет учебных,  интеллектуальных и психологических 

особенностей учеников, их профессиональных склонностей); 

- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для 

каждого школьника в перспективе); 

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего, 

инклюзивного и дополнительного образования. 

Основным видом деятельности Учреждения является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также 

учреждение реализует образовательные программы дополнительного образования детей и 

взрослых, осуществляет деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления. 

Муниципальное   бюджетное   образовательное   учреждение   города   Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» является юридическим лицом, обладает 

обособленным имуществом на праве оперативного управления, самостоятельным  балансом, 

лицевыми счетами в органах Федерального казначейства, в других кредитных организациях; 

имеет печать с изображением герба города Костромы и своим наименованием, штампы и 

бланки со своим наименованием. 

Руководствуясь статьями 28, 30 Федерального закона от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании РФ»; ст. 372 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ; пунктом 4 ст.9 

Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» от 03.12.2011 г. № 378-

ФЗ; Уставом Учреждения; с учетом мнения обучающихся и родителей (законных 

представителей); трудового коллектива в Учреждении разработаны и введены в действие 

локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения, 

воспитательный процесс, административную, управленческую; финансово- хозяйственную, 

экономическую, научно-методическую и опытно-экспериментальную работы, трудовые и 

гражданско-правовые отношения, а также другие вопросы, отнесённые действующим 

законодательством Российской Федерации к внутренней деятельности Учреждения.  

Деятельность Учреждения представляет собой систему создания благоприятных 

внешних и внутренних условий для эффективной совместной деятельности педагогического 

и ученического коллективов, направленных на выработку целей и достижение результата, на 

отбор содержания и использование разнообразных средств, форм и методов учебно-

воспитательной работы. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №18» (далее АООП НОО ЗПР) вариант 7.1 содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, 

а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку, которая включает: 
1) Цели реализации АООП НОО, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта к результатам освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО; 

2) принципы и подходы к формированию АООП НОО; 

3) общую характеристику АООП НОО; 

4) психолого-педагогическую характеристику обучающихся с ЗПР; 

5) описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

ЗПР.  

Программа формирования УУД содержит: 

- описание ценностных ориентиров содержания образования при получении НОО; 
- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ; 
-типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности; 

• программу коррекционной работы; 

• рабочую программу воспитания. 
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план, включающий предметные и коррекционно-развивающую области; 

• план внеурочной деятельности; 

• календарный учебный график; 
• календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

 

1 п.2.8 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г № 1598 
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образовательной организацией или в которых образовательная организация принимает 

участие в учебном году или периоде обучения 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №18» (далее АООП НОО ЗПР) вариант 7.1 разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья обучающихся (далее ФГОС НОО обучающихся ОВЗ)2 и 

федеральной адаптированной образовательной программой начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ФАОП 

НОО)3 и отражает вариант 7.1 требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

предъявляемых в части образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ). 

Содержание варианта 7.1 представлено учебно-методической документацией 

(учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы), 

определяющей единые для Российской Федерации базовые объем и содержание 

образования уровня начального общего образования, планируемые результаты освоения 

образовательной программы. 

Вариант 7.1 АООП НОО ЗПР разработан с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей обучающихся данной нозологической группы и 

обеспечивает освоение содержания образования, коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. АООП НОО ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной 

программой реабилитации, абилитации инвалида (далее - ИПРА) в части создания специальных 

условий получения образования и обеспечения психолого-педагогической помощи, в том числе 

психолого-педагогической реабилитации и абилитации. 

 

1.1.1. Цели реализации Адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

 

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: 
 
 

2 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, утвержден приказом Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г № 1598, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35847 
3 ФАОП НОО обучающихся с ОВЗ утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 

ноября 2022 г. N 1023 
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▪ формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

▪ достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО для обучающихся с 

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

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

▪ становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее 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 (населенного пункта, района, города). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся 

с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются 

в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности 
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процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным 

развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его "зоны 

ближайшего развития" с учетом особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 
е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании ФАОП НОО 

ориентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 
з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно- 

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 
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к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

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

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и 

внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным 

санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 

62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к 

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

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), 

действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно- эпидемиологические требования). 

 

1.1.3. Общая характеристика Адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

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

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы). 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — ООП НОО). 

Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и 

результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО). 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам 

освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=30.04.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100047&field=134


11 
 

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. 

 
1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 

психического развития 

 

Учащиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки 

в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико- педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий.4 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения 

от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического 
 

 
 

4 Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно 

легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно 

со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико- 

педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта 

образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации 

обучения по АООП НОО (вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом. 

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 центральной нервной 

системы (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 и др. Но при этом наблюдается устойчивость 

форм адаптивного поведения. 

 

1.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой 

психического развития 

 

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. 
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К общим потребностям относятся: 

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

• получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

• 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). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического здоровья 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися 

с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО5 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно 

стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 

 

1.2.1. Общие положения 

 

Планируемые результаты освоения АООП НОО соответствуют современным целям 

начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения АООП НОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированное 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление 

способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания 

программы начального общего образования обучающиеся овладевают рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими 
 

 
 

5 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 05.07.2021 г № 64100) 
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средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в 

новых, нестандартных учебных ситуациях. 

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей 

обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными 

знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания 

как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

Планируемые результаты освоения учащимися АООП НОО: 
1. обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения программы начального общего 

образования; 

2. являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

- рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими 

документами,определяющими организацию образовательного процесса в школе 

поопределенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной 

деятельности),учебному модулю; 

- рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющимкомплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в школе; 

- программы формирования универсальных учебных действий учащихся – 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных 

предметныхобластях и являющихся результатами освоения учащимися программы 

начального общегообразования; 

- системы оценки качества освоения учащимися программы начального общего 

образования; 

- в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической 

литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования отражают требования ФГОС, передают специфику образовательной 

деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей), 

соответствуют возрастным возможностям учащихся. 

Планируемые результаты освоения учащимися программы начального общего 

образования даёт общее понимание формирования личностных результатов, уточняет и 

конкретизирует предметные и метапредметные результаты как с позиций организации 

их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

ФГОС НОО устанавливает требования к результатам освоения учащимися программ 

начального общего образования: 

1) личностным, включающим: 

- формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

- готовность учащихся к саморазвитию; 

- мотивацию к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально значимые качества личности; 

- активное участие в социально значимой деятельности; 

2) метапредметным, включающим: 
- универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и 

начальные исследовательские действия, а также работу с информацией); 
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- универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, 

презентация); 

- универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 
3) предметным, включающим освоенный учащимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по 

получению нового знания, его преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам учащихся, освоивших ООП НОО, является 

системно-деятельностный подход. 

На основе требований ФГОС НОО и анализа результатов международных 

мониторинговых исследований качества школьного образования в АООП НОО включена 

обновленная характеристика функциональной грамотности младшего школьника. 

Выпускник начальной школы должен обладать: готовностью успешно 

взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром; возможностью решать 

различные (в том числе нестандартные) учебные и жизненные задачи, обладать умениями 

строить алгоритмы основных видов деятельности; способностью строить социальные 

отношения в соответствии с нравственно-этическими ценностями социума, правилами 

партнерства и сотрудничества; совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих 

оценку своей грамотности, стремление к дальнейшему образованию, самообразованию и 

духовному развитию. 

Таким образом, сущностью функциональной грамотности становятся не сами 

знания, а четыре главные способности учащегося: 

- добывать новые знания; применять полученные знания на практике; оценивать 

свое знание-незнание; 

- стремиться к саморазвитию. 
Содержание функциональной грамотности младшего школьника, безусловно, 

составляют метапредметные универсальные учебные действия – 

познавательные, коммуникативные, регулятивные. 
Функциональная грамотность рассматривается как совокупность двух групп 

компонентов: интегративных и предметных. Предметные (языковая, литературная, 

математическая, естественнонаучная) соответствуют предметам учебного плана 

начальной школы. К интегративным относятся коммуникативная, читательская, 

информационная, социальная грамотность, формирующиеся на любом предметном 

содержании. 

 

1.2.2. Планируемые личностные результаты освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Личностные достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности школы 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП НОО отражают готовность учащихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на 

их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
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края; 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 
- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 
- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

1.2.3. Планируемые метапредметные результаты освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 
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- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, 

причина -следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 
- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 
- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
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- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 
- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок; 

- соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей; 

- находить ошибку; 
- сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

 

1.2.4. Планируемые предметные результаты адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты учебных предметов представлены в федеральных 

рабочих программах учебных предметов (приложение): 

Планируемые результаты учебных предметов представлены в рабочих программах 

учебных предметов: 

- рабочая программа начального общего образования учебного предмета «Русский 

язык»; 

- рабочая программа начального общего образования учебного предмета 

«Литературное чтение»; 

- рабочая программа начального общего образования учебного предмета 

«Математика»; 

- рабочая программа начального общего образования учебного предмета 

«Иностранный язык» (английский язык); 

- рабочая программа начального общего образования учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

- рабочая программа начального общего образования учебного предмета 

«Технология»; 

- рабочая программа начального общего образования учебного предмета 

«Музыка»; 
- рабочая программа начального общего образования учебного предмета 

«Изобразительное искусство»; 

- рабочая программа начального общего образования учебного предмета 

«Физическая культура; 
- рабочая программа начального общего образования учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики». 
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Планируемые результаты курсов внеурочной деятельности представлены в 

рабочих программах курсов внеурочной деятельности (в соответствии с планом 

внеурочной деятельности) 

 

1.2.5. Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

-в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для ее разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

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

-в умении написать при необходимости сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

-в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов 

и вещей; 

-в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

-в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

ответственность в этой деятельности; 

-в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

-в умении ориентироваться в пространстве школы, ориентироваться в расписании 

занятий; 

-в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

-в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников в школе, 

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

-в расширении знаний правил коммуникации; 

-в расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

-в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

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

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

-в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

-в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

-в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы; 

-в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту обучающегося; 

-в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

-в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 
-в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

-в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

-в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

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

быть понятым другим человеком; 

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

людей; 

-в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

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

использовать в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в 

семье; с педагогическими работниками и обучающимися в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

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

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

намерение, просьбу, опасение и другие. 

-в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

-в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

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

за проявление внимания и оказание помощи; 

-в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 
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1.2.6. Планируемые результаты специальной поддержки освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

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; 

-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. 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися адаптированной основной образовательной программы  

 начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательного 

учреждения и педагогических кадров. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивание достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

осуществляется при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося 

с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и 

стандартизация планируемых результатов образования в более короткие промежутки 

времени объективно невозможна. 
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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: 

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 ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР предусматривает оценку достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы. 
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1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

 

Информация о достижении учащимися метапредметных результатов - 

регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД является составляющей 

системы внутреннего мониторинга (внутренней оценки) образовательных достижений 

учащихся, но любое их использование (в т.ч. в целях аккредитации образовательной 

организации) возможно только в соответствии с Федеральным законом РФ от 17.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». В школе   оценка данных достижений проводится 

в форме (формах), не представляющей угрозы личности, психологической безопасности, 

статусу учащегося и может использоваться исключительно в случаях оптимизации 

личностного развития учащихся. Оценка может проводиться педагогом-психологом, 

учителем логопедом, социальным педагогом, учителем предметником, классным 

руководителем. 

Результаты оценки не персонифицируются. Личностные УУД не подлежат итоговой 

оценке; регулятивные, коммуникативные и познавательные УУД подлежат итоговой 

оценке. Комплекс используемых для оценки метапредметных результатов освоения 

- учащимися АООП НОО методик (типовых задач). Помимо типовых задач для 

оценки; 

- метапредметных результатов освоения АООП НОО учителями могут 

использоваться итоговые комплексные работы (контрольно-измерительные материалы) 

на межпредметной основе. 

Формы представления результатов – неперсонифицированные карты мониторинга 

уровня сформированности метапредметных результатов освоения АООП НОО, 

аналитические справки учителей (заместителя директора) по итогам комплексных работ 

на межпредметной основе, портфолио учащихся, итоговая таблица с 

персонифицированными данными по результатам освоения учащимися АООП НОО. 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности образовательной организации и ее 

влиянии на коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и 

правил взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических 

особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших АООП НОО, включают две 

группы результатов: 

- основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и 

социально значимые качества личности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, 

активное участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник 

осуществляет только оценку следующих качеств: 

- наличие и характеристика мотива познания и учения; 

- наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 

действия; 

- способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 
Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно 

интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных 

учебных действий. 
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Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения АООП НОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

- познавательных универсальных учебных действий; 

- коммуникативных универсальных учебных действий; 

- регулятивных универсальных учебных действий. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

-планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

-выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

-устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

-корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так 

и администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать 

учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном 

преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности 

учебных универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается локальным нормативным актом - Положение о Внутренней 

системе оценки качества образования. Инструментарий строится на межпредметной 

основе и включает диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах 

действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО используются критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания или вида деятельности в различных контекстах, знание и 
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понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий "применение" включает: 
- использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных 

познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

- использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование 

приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, 

а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется 

педагогическим работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного 

и итогового контроля. 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

фиксируются в приложении к ООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

включает: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования 

и способов оценки (например, текущая (тематическая); устно (письменно), практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

- график контрольных мероприятий. 
Обязательными составляющими системы оценки сформированности предметных 

результатов являются материалы текущей (тематической), промежуточной аттестаций и 

итогового оценивания. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых учащимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного предмета. К оценке сформированности предметных 

результатов применяется в ходе различных оценочных процедур, регламентированных 

локальным нормативным актом «Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 

 
1.3.3. 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; 
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2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. 

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

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких 

обучающегося. Основой оценки продвижения обучающегося в социальной (жизненной) 

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

дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся 

по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 

ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

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

жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого- педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести 

коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

 

1.3.4. Организация и содержание оценочных процедур 

 

 Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации 

с целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом 

оценки в рамках стартовой диагностики является сформированность предпосылок 

учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счетом. 

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником 

и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с 

учетом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 
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Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-го класса в течение учебного года 

и учащихся 2-х классов в течение первой учебной четверти осуществляется без балльного 

оценивания занятий обучающихся и домашних заданий. Основной формой текущего 

контроля успеваемости является мониторинг образовательных достижений обучающихся 

на выявление индивидуальной динамики от начала учебного года к его концу с учетом 

личностных особенностей и индивидуальных достижений обучающегося за текущий и 

предыдущие периоды. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её 

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности тематических планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго класса, в 

конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в классном электронном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода 

обучающихся в следующий класс. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

предмету. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном 

содержании предмета с учетом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, итоговых работ (контрольные работы, проверка навыка чтения, выставки, 

защита исследовательских проектов и иные формы) по всем предметам (промежуточная 

аттестация). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 
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2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет на основе выводов, сделанных по каждому учащемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений учащегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, 

в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 
- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- даются психолого педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности Учреждения на уровне начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального, школьного); 

- условий реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования; 

- особенностей контингента учащихся. 

Освоение АООП НОО, в том числе всего объема учебного предмета 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти, а также годовую 

промежуточную аттестацию. 



31 
 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование учащегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. Система оценки 

ориентирует образовательную деятельность на воспитание учащихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов начального общего 

образования и формирование универсальных учебных действий. 

Итоговая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четверных 

промежуточных аттестаций (среднее арифметическое результатов). Округление 

проводится с учетом годовых контрольных работ (иных форм промежуточной 

аттестации) в пользу учащегося. 

Формами проведения промежуточной аттестации являются: комбинированные 

контрольные работы; диктант с грамматическим заданием; проверка навыка чтения, 

защита творческих работ и исследовательских проектов; комплексная работа на 

межпредметной основе, творческие выставки; иные формы предусмотренные 

образовательной программой. 

Итоговая промежуточная аттестация проходят все учащиеся 2-4 классов в 

соответствии с графиком, утвержденным директором образовательного учреждения. 

Сроки и формы проведения промежуточной аттестации устанавливаются календарным 

учебным графиком, учебным планом образовательного учреждения, которые 

рассматриваются педагогическим советом, утверждаются приказом директора. 

Оценка эффективности образовательной деятельности 

Формами оценки деятельности образовательного учреждения на уровне начального 

общего образования могут являться следующие процедуры независимой оценки качества 

начального общего образования: 

1. Международные сравнительные исследования: 
TIMSS (Trendsin Mathema ticsand Science Study) – сопоставительное исследование 

качества и тенденций в математическом и естественнонаучном образовании. В рамках 

исследования оценивается общеобразовательная подготовка учащихся 4 классов по 

математике и естественнонаучным предметам. Проводится 1 раз в 4 года PIRLS 

(Progressin International Reading Literacy Study) – сопоставительное исследование 

читательской грамотности. Проводится среди выпускников 4-х классов 1 раз в5 лет. 

2. Инструментарий и процедуры оценки качества начального общего образования в 

соответствии с ФГОС (математика, русский язык, окружающий мир, комплексные 

работы) – институт стратегических исследований в области образования РАО (ИСИО 

РАО) 

3. Всероссийские проверочные работы (математика, русский язык, окружающий 

мир) Национальное исследование качества образования (НИКО) - Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки сайт ФИС ОКО (https://lk- fisoko.obrnadzor.gov.ru/) 

Оценка результатов деятельности Учреждения на уровне начального общего 

образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учётом результатов мониторинговых исследований 

разного уровня (федерального, регионального, муниципального); условий реализации 

ООП НОО; особенностей контингента учащихся. Предметом оценки в ходе данных 

процедур является также текущая оценочная деятельность образовательной организации 
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и педагогов начальной школы и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы. 

 

1.3.5. Портфолио учащегося начальных классов, как инструмент оценки 

динамики индивидуальных  образовательных достижений 

 
Цель Портфолио - систематизация и фиксация результатов процесса развития и 

образования ученика, его усилия, прогресс и достижения в различных областях, 

демонстрация всего спектра его интересов, склонностей, способностей практически 

применять приобретенные знания и умения, мотивация младшего школьника на 

самоанализ своих текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять 

цели своего дальнейшего развития. 

Основные задачи Портфолио: 

-поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 

-создавать для каждого ученика ситуацию успеха; 
-выявлять существующий уровень сформированности умений и совершенствовать 

их путем внесения коррекций в учебный процесс; 

-поощрять активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

-развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

учащихся; 

-формировать умения учиться ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

-содействовать индивидуализации (персонализации) образования школьников; 

-закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной 

социализации; 

-укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность 

родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной 

педагогической деятельности со школой. 

Период составления Портфолио – 4 года (1-4 классы начальной школы),  начинается 

с составления папки достижений, где осуществляется сбор работ учащихся для 

дальнейшего анализа и классификации результатов.
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                  Портфолио имеет следующую структуру: 

1. Титульный лист, который содержит информацию: фамилия, имя, отчество, 

учебное заведение, контактную информацию ученик. 

2. Основную часть, состоящую из разделов: 

«Мой портрет», «Портфель документов», «Мое творчество», «Моя учеба», 

«Портфель отзывов». 

2.1. Раздел «Мой портрет» включает в себя личные данные учащегося: 
сведения о родителях, интересы и увлечения, режим дня, расписание уроков и 

занятий внеурочной деятельности, любимые игрушки и книги, фотографии, классные 

поручения и т.д. (заполняется вместе с ребенком и родителями (законными 

представителями). 

2.2. Раздел   «Портфель     документов»     -   портфель сертифицированных 

(документированных) индивидуальных образовательных достижений. Раздел включает 

в себя как качественную, так и количественную оценку материалов олимпиад, 

мероприятий, конкурсов, проводимых в образовательном учреждении и учреждениями 

системы дополнительного образования; образовательного тестирования и участия в 

школьных, межшкольных научных обществах (размещаются копии документов об 

участии в мероприятиях, копии выписок, грамот, сертификатов, дипломов, свидетельств, 

благодарственные письма, а также итоговые листы успеваемости). Целесообразно 

систематизировать документы учащегося по направлениям: 

- успехи в учебной деятельности; 

- успехи в спорте; 

- участие в творческих конкурсах разного уровня 

2.3. Раздел «Мое творчество» включает: 
- проектные и творческие работы, выполненные в ходе обязательных учебных 

занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися 

факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения, Подраздел «Мое творчество» - помещаются материалы, 

характеризующие достижения учащихся во внеучебной (школьной и внешкольной) и 

досуговой деятельности, творческие работы учащихся: 

-работы по искусству (рисунки, сказки, стихи, дается перечень работ, фиксируется 

участие в выставках); 

-другие формы творческой активности: участие в классных, школьных 

мероприятиях, художественных выставках, интеллектуальных играх, и др. 

(указывается название, сроки и продолжительность подобных мероприятий); 

-занятия в учреждениях дополнительного образования, на различных курсах 

(указывается название учреждения или организации, продолжительность занятий и их 

результаты проведения, достигнутый обучающимся результат); 

-спортивные достижения (указываются сведения об участии в соревнованиях, 

наличие спортивного разряда); 

-иная информация, раскрывающая творческие, проектные, исследовательские 

способности учащихся. 

2.4. Раздел «Моя учеба». Обязательной составляющей Портфеля достижений 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам, успехи в проектной и 

исследовательской деятельности. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы 

их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий; 
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- в этом разделе заголовки листов посвящены конкретному школьному предмету. 

Ученик наполняет этот раздел удачно написанными контрольными работами, 

интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста чтения, 

творческими работами. 

По русскому языку и литературному чтению – диктанты и изложения, сочинения на 

произвольную или заданную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т.п. 

По математике – математические диктанты, оформленные результаты мини- 

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующие навыка устного 

счета, рассуждений, доказательств, выступлений с сообщением на математические темы), 

материалы самоанализа, рефлексии и т.п. 

По окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини- 

исследований, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы 

самоанализа и рефлексии и т.п. 

По предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т.п. 

По технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т.п. 

По физической культуре – видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 

расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п. 

Проектные работы (указывается тема проекта, дается описание работы (возможно 

приложение в виде фотографий, текста работы в печатном или электронном варианте); 

Исследовательские работы и рефераты (указываются изученные материалы, 

название реферата, количество страниц, иллюстраций и т.п.) 

«Портфель отзывов» включает в себя положительную оценку педагогом стараний ученика, 

характеристики отношения учащегося к различным видам деятельности, представленные 

учителями, родителями, возможно, одноклассниками, работниками системы 

дополнительного образования и др., а также отзывы, рецензии с приложением работ; 

рекомендательные письма; письма поддержки; различные формы самоотчета и самооценки 

(письменный анализ самого школьника своей конкретной деятельности и ее результатов). 

В формировании Порфолио участвуют: учащиеся, классные руководители, родители 

(законные представители) учащихся, учителя – предметники, педагог – психолог, 

учитель-логопед, социальный педагог, педагоги дополнительного образования, 

администрация школы. 

Учащиеся: 

- осуществляют заполнение Портфолио; 
- оформляют Портфолио в соответствии с утвержденной в образовательном 

учреждении структурой в папке с файлами; 

- при оформлении соблюдают систематичность и регулярность ведения 

Портфолио, достоверность сведений, представленных в Портфолио, аккуратность и 

эстетичность оформления, разборчивость при ведении записей, целостность и 
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завершенность представленных материалов, наглядность; 

- могут презентовать содержание своего Портфолио на классном собрании, на 

родительском собрании и др. 

Классный руководитель: 

- оказывает помощь учащимся в процессе формирования Портфолио; 
- проводит информационную, консультативную, диагностическую работу с 

учащимися и их родителями по формированию Портфолио; 

- осуществляет посредническую функцию между учащимися и учителями, 

педагогами дополнительного образования, представителями социума в целях пополнения 

Портфолио 

- осуществляет контроль за наполняемостью и правильностью заполнения 

Портфолио; 

- обеспечивает учащихся необходимыми формами, рекомендациями; 

- оформляет итоговые документы, ведет Таблицы образовательных результатов. 

Педагог – психолог, социальный педагог, учитель-логопед: 

- представляют результаты диагностики интеллекта и личностной сферы в 

динамике развития; 

- отражают результаты коррекционно-развивающей и консультативной работы в 

динамике; 

- рекомендации по преодолению дезадаптации: личностной, учебной, социальной. 

Администрация образовательного учреждения: 

- разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу, обеспечивающую 

ведение Портфолио; 

- создает условия для мотивации педагогов к работе по новой системе оценивания; 

- осуществляет общее руководство деятельностью педагогического коллектива по 

реализации технологии Портфолио в практике работы образовательного учреждения; 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы: 

1) о сформированности у учащегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач; 

об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут 

отражаться в характеристике. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся6 ЗПР при получении начального общего образования 

2.1.1 Значение сформированных универсальных учебных действий для 

успешного обучения и развития младшего школьника 

 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся ОВЗ программа формирования 

универсальных (обобщенных) учебных действий (далее - УУД) содержит: 

- описание ценностных ориентиров содержания образования при получении НОО; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ; 

-типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Сформированность УУД у учащихся определяется на этапе завершения ими освоения 

программы начального общего образования. 

1) ФГОС НОО устанавливает требования к результатам освоения учащимися программ начального 

общего образования: личностным, включающим: 

- формирование у учащихся основ российской гражданской идентичности; 

- готовность учащихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

- ценностные установки и социально значимые качества личности; 

- активное участие в социально значимой деятельности; 

2) метапредметным, включающим: 
- универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и 

начальные исследовательские действия, а также работу с информацией); 

- универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, 

презентация); 

- универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

3) предметным, включающим освоенный учащимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по 

получению нового знания, его преобразованию и применению. 

Программа направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к личностным 

и метапредметным результатам освоения Образовательной программы, дополняет 

традиционное содержание образовательных и воспитательных программ, служит основой 

разработки примерных учебных программ. 

 

 
6 

программа формирования УУД соответствует требованиям в ФГОС НОО (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286, зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

05.07.2021 г № 64100) и ФОП НОО (утверждена приказом Минпросвещения России от 16.11.2022 N 992, 

зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2022 N 71762)

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439310&date=30.04.2023&dst=100014&field=134
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Цели программы: 

− обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию УУД 

в рамках образовательной программы; 

− мотивация к обучению, познанию и творчеству; 

− обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений, 

то есть способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, 

так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Программа формирования УУД для начального общего образования влияет: 

• во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными 

предметами; 

• во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, 

обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и к 

самообразованию учащегося; 

• в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов учащихся; 
• в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

навыками работы с развивающими сертифицированными учащими и игровыми 

цифровыми ресурсами; 

• в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

сведениями об информационной безопасности при работе с учащими и игровыми 

цифровыми ресурсами. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 

школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 

освоением предметного содержания обучения и достижениями учащегося в области 

метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, 
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связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в 

условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций позволяет учащемуся использовать освоенные способы 

действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 

положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития учащегося и формирует способности к вариативному 

восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального 

представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, 

процессов. 

В ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее 

значимых феноменов психического развития учащихся вообще и младшего школьника в 

частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется 

через установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания 

обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем: 

- предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

- развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, 

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

условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса); 

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные 

способы действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 

положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

- построение учебного процесса с учетом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося, и формирует способности к 

вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и 

виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов. 
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 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), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия 

для формирования языкового чутья как результата ориентировки младшего школьника в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно 

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На уровне начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать 

и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной 

для собеседника форме. 

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

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

«Математика» В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата 
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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 этой ступени 

образования. В процессе обучения учащийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Данный предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у учащихся целостной научной картины природного и 

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

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности учащихся. 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 коррективов на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

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

мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы учащимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у учащихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
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принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно- 

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально- 

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Младший школьник научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально- 

исполнительских замыслов. 

У учащихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально- 

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Учащиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной 

музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной 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); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

• формированием первоначальных элементов ИКТ-комптентности учащихся. 

«Личностные результаты освоения программы   начального общего образования по 

учебному предмету «Физическая культура» достигаются в ходе обучения физической 
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культуре в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии 

с традиционными российскими социокультурными и духовно- нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 

«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 её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей 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). 

«Основы религиозных культур и светской этики» - освоения предмета 

подразумевает «духовно-нравственные приобретения, которые получит школьник 

вследствие участия в той или иной деятельности». 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности 

в целом. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей — формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, гендерном и других аспектах. 

 

2.1.3. Характеристика регулятивных, познавательных, коммуникативных 

учебных действий обучающихся 

 

Понятие «универсальные   учебные   действия».   В   широком   значении   термин 

«универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта 

к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира 

и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
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- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех уровней образовательного процесса; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-

предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей учащегося. 

Основные виды универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. 

К ним относятся: 

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

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и другое); 

- базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, 

обобщение, классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, 

мини-исследования и другое); 

- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 

(возможно на экране).Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями отражают: 

1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий(на основе предложенных критериев); 
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- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, 

причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 

общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные 

действия целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. 

В соответствии с ФГОСНОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя 

группами учебных операций, обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие учащегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе 

в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 

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

видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового 

назначения(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

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

использования технологий не контактного информационного взаимодействия. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями отражают: 
1) общение: 
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- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

2) создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 
- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

3) совместная деятельность: 
- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 
- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных 

операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом 

уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 
5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями отражает: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность учащегося к волевым усилиям в процессе 

коллективной/совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению 

и преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов требования и планируемые 

результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел, что 
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позволяет учителю осознать, что способность к результативной совместной деятельности 

строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает ее успешность: 

- знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

- волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать 

вклад свой и других в результат общего труда и другие). 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие 

методические позиции. 

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

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

способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому 

учебному предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует 

применения определенного познавательного, коммуникативного или регулятивного 

универсального действия. Соответствующий вклад в формирование УУД можно 

выделить в содержании каждого учебного предмета. 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты 

учебных предметов для формирования качества универсальности на данном предметном 

содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном 

предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его 

независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться 

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

конкретное содержание. Например, "наблюдать - значит...", "сравнение - это...", 

"контролировать - значит..." и другое. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость 

от конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере 

провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с 

использованием электронных образовательных и информационных ресурсов 

информационно-телекомуникационной сети "Интернет", исследовательская, творческая 

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

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

котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в 

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

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

предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных 

коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 

востребованными, так как использование готового образца опирается только на 

восприятие и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегося 

к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. 

Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием 

информационных банков, содержащих различные экранные 
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(виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в 

естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях 

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

отображающих реальную действительность, которую невозможно предоставить ученику 

в условиях образовательной организации (объекты природы, художественные 

визуализации, технологические процессы и другие). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 

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

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать 

гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения 

практически на любом предметном содержании. 

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем учебным 

предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий - создание алгоритма 

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

указанная работа организуется коллективно, выстраиваются пошаговые операции, 

постепенно обучающиеся учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно 

соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их 

во внешней речи; постепенный переход на новый уровень - построение способа действий 

на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 
- от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 

- выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и процесса 

деятельности; 

- развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать 

автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей 

методической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной 

деятельности развивает способность обучающихся работать не только в типовых учебных 

ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. 

Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий 

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

похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для 

повышения мотивации обучения обучающемуся предлагается новый вид деятельности 

(возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) - выбирать 

(из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов 

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

или похожести с другими. 

Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые подлежат 

классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих 
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главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на 

группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся 

предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) большее их 

количество в отличие от реальных условий, для анализа свойств объектов, которые 

подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 

рассмотрения учителем итогов работы. 

Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов 

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

признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков 

(свойств); игнорирование индивидуальных и (или) особенных свойств каждого предмета; 

сокращенная сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 

анализируемых предметов. Обучающемуся предлагается (в условиях экранного 

представления моделей объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, 

для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 

рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

обучающихся четкое представление об их универсальных свойствах, то есть возможность 

обобщенной характеристики сущности универсального действия. 

 

2.1.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах 

 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими 

освоения программы начального общего образования. Полученные результаты не 

подлежат балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно- 

оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не 

процесс деятельности. В задачу педагогического работника входит проанализировать 

вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных 

достижений обучения представлено в разделе "Содержание обучения", которое строится 

по классам. В каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный 

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

общего образования. В 1 и 2 классах определен пропедевтический уровень овладения 

УУД, и только к концу второго года обучения появляются признаки универсальности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено также в 

разделе "Планируемые результаты обучения". Познавательные УУД включают перечень 

базовых логических действий; базовых исследовательских действий; работу с 

информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного 

диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также 

УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, 

повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, 

самоконтроля и самооценки. Отдельный раздел "Совместная деятельность" интегрирует 

коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 

деятельности. 
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С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, 

возможно расширение содержания универсальных учебных действий, но в рамках 

установленного нормами СанПиН объёма образовательной нагрузки, в том числе в 

условиях работы за компьютером или с другими электронными средствами обучения. 

 
2.1.5. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Классификации типовых задач (или заданий): личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные: 

 

Классификация типовых задач 

 

Типы задач 
(заданий) 

Виды задач 
(заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-
этической 
ориентации 

Регулятивн
ые 

Целеполагания; планирования; осуществления

 учебных действий; прогнозирования;

 контроля; коррекции; 

 оценки; 
саморегуляции 

Познавател
ь- 

ные 

Общеучебные; знаково-символические;
 информационные; 
логические 

Коммуника- 
тивные 

Инициативного сотрудничества; планирования
 учебного 
сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией. 

 

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения 

Образовательной программы, а виды задач связаны с показателями (характеристиками) 

планируемых результатов. 

Взаимосвязь типовых задач (заданий) и планируемых результатов 

освоения Образовательной программы 

Планируе

м ые 

результат

ы 

Показатели 

(характеристик

и) 

планируемых 

результатов 

Типовые задачи (задания) 

 Самоопределение: «Личностные
 самоопределения
», 

Личност- готовность и 
способность 

нацеленные на децентрацию
 младшего 

ные обучающихся
 
к 

школьника, ориентирующие его на
 учет 

результат саморазвитию; другой точки зрения, на
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ы  оказание 
 самостоятельность

 
и 

интеллектуальной помощи сквозным 
героям, 

 личная
 ответственнос
ть 

которые в этом нуждаются при 
решении 

 за свои
 поступки; 

трудных задач. 

 социальная Эта группа типовых задач 
предусматривает, 

 компетентность
 к
ак 

например, выполнение следующих 
заданий: 

 готовность к
 решению 

«Помоги Маше (Мише)
 объяснить 

 моральных
 дилем
м, 

(подтвердить, доказать, определить, 
ответить 

 устойчивое следование 
в 

на этот вопрос)». 

 поведении
 социальн
ым 

 

 нормам.  
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 Смыслообразование: «Личностные
 смыслообразования
», 

мотивация
 учебн
ой 

предусматривающие
 установлен
ие 

деятельности; обучающимися связи между целью 
учебной 

положительная деятельности и её мотивом. 

самооценка на
 основе 

Эта группа типовых задач
 предполагает, 

критериев
 успешнос
ти 

например, организацию участия детей
 в 

учебной
 деятельност
и; 

действиях интриги,
 содержащей 

целостный,
 социальн
о- 

гуманистический пафос
 восстановления 

ориентированный
 взгл
яд 

нарушенного порядка, любви ко
 всему 

на мир; эмпатия
 как 

живому, ориентирующей
 младшего 

понимание чувств 
других 

школьника помогать героям-
животным, 

людей и 
сопереживание 

попавшим в плен, и решать с этой 
целью 

им. различные интеллектуальные задачи. 

Нравственно-этическая «Личностные нравственно-
этической 

ориентация: ориентации». Эта группа типовых
 задач 

уважительное 
отношение 

предполагает оценивание
 усваиваемого 

к иному мнению; 
навыки 

содержания, обеспечивающего 
личностный 

сотрудничества
 
в 

моральный выбор. 

различных ситуациях. Данные типовые задачи находятся в 
текстах, 

 где обсуждаются проблемы любви, 
уважения 

 и взаимоотношений родителей и детей. 

 

 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

- систематичность сбора и анализа информации; 
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- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной 

для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

 
2.1.6. Информационно-коммуникационные технологии инструментарий 

универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными 

методиками наиболее эффектно проводить с использованием использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационно-образовательной среды. 

Ориентировка младших школьников в информационно-коммуникационных технологиях 

(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) 

являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий 

учащихся на ступени начального общего образования, обеспечивающим его 

результативность. 
В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 
школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 
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потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 
ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 
предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках над 
предметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 
деятельности других людей; 
• основы правовой культуры в области использования ин-формации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, вы-полняемых в 
информационной среде; 
• использование результатов действия, размещённых в ин-формационной среде, 
для оценки и коррекции выполненного действия; 
• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 
ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 
• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 
картосхем, линий времени и пр.; 
• создание простых гипер медиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 
универсальных учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипер медиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 
форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно- 
деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 
плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 
универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 
формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 
специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 
умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 
курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 
также может входить в содержание внеурочной деятельности школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может 
включать следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 
здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 
упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 
именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 
видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 
информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в 
объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флеш-карт). 
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Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 
письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 
простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор 
текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. 
Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их 
цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание 
сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 
Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 
организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление 
объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового 
изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 
Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 
тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных 
в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 
видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 
графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 
источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 
результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 
информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 
информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 
Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 
деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ 
— электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление 
перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение 
письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 
коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 
Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. 
Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 
исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 
Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности 
и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и 
управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных 
из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности учащихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование 

того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно 

связано с его применением. Тем самым обеспечиваются: 
• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 
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При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам 
учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. 
Поэтому естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет 
универсальные учебные действия и демонстрирует учащимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе 

распределение направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности 

Учащихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным 

клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на 

компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования 

текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими 

текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиа сообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 
«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. 
Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи 

на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 
сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 
информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 
компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, 
экранного перевода отдельных слов. 

«Математика» Применение математических знаний и представлений, а также 
методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 
математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 
Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 
диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение 
готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 
информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 
Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа 
с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 
изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 
использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 
наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 
Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 
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познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 
информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой 
времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 
инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт 
работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудиои 
видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска 
и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 
 

2.2.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию 
 

Готовность детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к начальному 

общему образованию рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

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

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

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

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и 
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сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества 

ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком 

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное 

сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих 

достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и 

прогнозирования. Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с 

высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 

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

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к 

переходу учащихся на ступень основного общего образования с учётом возможного 

возникновения определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

• необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 
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• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

• недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований кпланируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием 

системы универсальных учебных действий 

Образовательная деятельность школы начинается с предшкольной подготовки 

будущих первоклассников. Предшкольная подготовка является первой ступенью в 

системе непрерывного образования и имеет самостоятельные задачи, содержание и 

методы организации работы с дошкольниками. 

Цель образования на предшкольной ступени: обеспечение возможности единого 

старта первоклассников, формирование готовности каждого ребенка к школьному 

обучению, созданию образовательной среды, способствующей развитию 

интеллектуальной, мотивационной и эмоционально-волевой сферы дошкольника, 

обеспечивающей адаптацию к изменяющейся социальной ситуации, готовность к 

активному сотрудничеству; обеспечение психолого-логопедического сопровождения 

будущих первоклассников для коррекции и дальнейшего развития основных психических 

процессов, фонематического слуха, слоговой структуры слова и построения 

предложений. 

Образовательная деятельность   дошкольников   осуществляется   по   программе 

«Предшкольная пора», которая рассчитана на один год обучения: дети – 6 – 7 лет. 
Программа призвана осуществить преемственность детского сада и школы в 

развитии и обучении детей, обобщить знания, умения детей, полученные в детском саду 

и вместе с семьей, скорректировать слабые стороны познавательной деятельности 

каждого ребенка. Развитие общих и специальных способностей детей проходит в 

условиях постоянной педагогической диагностики результатов, активного 

формирования, благоприятного, социального микроокружения детей. 

Занятия проводятся с октября по апрель включительно (23 недели), что составляет 

4 часа в неделю. 

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- 

развивающей области, курсов внеурочной деятельности 

 
Рабочие программы7 учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов 
 

 

7II Раздел «Требования к структуре программы начального общего образования» п.31.1. ФГОС НОО 
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освоения программы начального общего образования и разрабатываются на основе 

требований ФГОС к результатам освоения программы начального общего образования. 

Рабочая программа – документ локального уровня, конкретизирующий содержание 

обучения применительно к целям ООП общего образования и возможностям конкретного 

учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного 

модуля в достижении этих целей. 

Рабочая программа учебного предмета содержит следующие обязательные 

компоненты: 

• пояснительная записка; 

• содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

• планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

• тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля, и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно- методическими 

материалами, используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству 

об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание 

на форму проведения. 

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

деятельности), сформированы с учетом рабочей программы воспитания. 

Раздел «Пояснительная записка» включает: 
• цель и задачи изучения учебного предмета/учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности)/учебного модуля; 

• место учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности)/учебного модуля в учебном плане школы; 

Раздел «Содержание учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности)/учебного модуля» включает: 

• краткую характеристику содержания учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля по каждому тематическому разделу с 

учетом требований ФГОС НОО обучающихся ОВЗ; 

• метапредметные связи учебного предмета, модуля, курса; 

• ключевые темы в их взаимосвязи, преемственность по годам изучения. 
Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета/учебного курса (в 

том числе внеурочной деятельности)/учебного модуля» конкретизирует 

соответствующий раздел Пояснительной записки ООП соответствующего уровня общего 

образования исходя из требований ФГОС НОО обучающихся ОВЗ. Все планируемые 

результаты освоения учебного предмета, курса подлежат оценке их достижения 

обучающимися. 

В разделе кратко фиксируются: 
• требования к личностным, метапредметным и предметным результатам с учетом 

программы воспитания; 

• виды деятельности обучающихся, направленные на достижение результата; 
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• организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

(возможно приложение тематики проектов); 

• система оценки достижения планируемых результатов (возможно приложение 

оценочных материалов). 

Раздел «Тематическое планирование» оформляется в виде таблицы: 

 
наименование 

разделов и тем, 

планируемых для 

освоения обучающимися 

количество 
академических 

часов, отводимых на 

освоение 

каждого раздела и темы, в 

том числе количества часов, 

отводимых на оценочные 

процедуры и реализацию 

практической части 

программы 

информация 

об электронных 

учебно- 

методических материалах, 

которые можно 

использовать при изучении 

каждой темы (может быть 

приложено приложением 

к 

тематическом

у 

планировани

ю). 

   

 

В качестве электронных (цифровых) образовательных ресурсов допускается 

использование мультимедийных программ, электронных учебников и задачников, 

электронных библиотек, виртуальных лабораторий, игровых программ, коллекций 

цифровых образовательных ресурсов. 

В качестве оценочных процедур рассматриваются контрольные, проверочные и 

диагностические работы, которые выполняются всеми обучающимися в классе 

одновременно и длительность которых составляет не менее тридцати минут, зачеты. 

Тематическое планирование рабочей программы является основой для создания 

календарно-тематического планирования учебного предмета/учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности)/учебного модуля на учебный год. 
 

Рабочие программы формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

Отобразить учет рабочей программы воспитания необходимо одним или несколькими 

способами из предложенных ниже (в соответствии со спецификой предмета): 

• указать формы учета рабочей программы воспитания в пояснительной записке к 

рабочей программе; 

• оформить приложение к рабочей программе «Формы учета рабочей программы 

воспитания»; 

• указать информацию об учете рабочей программы воспитания в разделе 

«Содержание учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности)/учебного модуля» в описании разделов/тем или отдельным блоком; 

• отразить воспитательный компонент рабочей программы в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности)/учебного модуля» или в отдельной колонке таблицы тематического 

планирования. 
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Порядок разработки и утверждения рабочей программы 

Рабочая программа разрабатывается методическим объединением учителей или 

педагогом в соответствии с его компетенцией. 

Рабочая программа разрабатывается на срок освоения учебного предмета/учебного 

курса (в том числе внеурочной деятельности)/учебного модуля. 

Рабочая программа может быть разработана на основе: 

• примерной основной образовательной программы соответствующего уровня 

образования в части конкретного учебного предмета/учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности)/учебного модуля; 

• примерной программы, входящей в учебно-методический комплект; 

• авторской программы; 

• учебной и методической литературы; 

• другого материала. 

Педагогический работник обязан представить рабочую программу на заседании 

методического объединения, соответствующим протоколом которого фиксируется факт 

одобрения/неодобрения рабочей программы. 

Рабочая программа утверждается в составе содержательного раздела АООП НОО 

приказом директора школы. 

Рабочая программа коррекционных курсов имеет следующую структуру: 

1) Титульный лист 

2) Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели при получении 

НОО с учетом специфики коррекционного курса. 

3) Общая характеристика коррекционного курса; 

4) Описание места коррекционного курса в учебном плане 
5) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

коррекционного курса (в зависимости от варианта АООП НОО программы отдельных 

предметов, коррекционных курсов должны отражать только личностные и предметные 

результаты) 

7) Содержание коррекционного курса; 
8) Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащихся 

9) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
 
Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей области и курсов внеурочной 

деятельности являются приложением к настоящей АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1). 

 
 
 

2.3. Программа коррекционной работы 

 

2.3.1. Пояснительная записка 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР в освоении АООП НОО. Содержание 
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программы коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной 

программы реабилитации и абилитации. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в специальном (ресурсном) классе, индивидуальное 

обучение на дому по общей образовательной программе начального общего образования 

или по индивидуальной программе, с использованием дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и организационные 

формы работы. 

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 содержит: 
- 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 потребностей обучающихся, мониторинг динамики 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100471&field=134
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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 включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее 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 включает систематическое психолого-педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию 

индивидуального маршрута комплексного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося с ЗПР на основе психолого-педагогической характеристики, 

составленной по результатам изучения его особенностей и возможностей развития, 

выявления трудностей в овладении содержанием начального общего образования, 

особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми, 

взрослыми. 

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

обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

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

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция нарушений психофизического 

развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного 

материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом. 
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При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение, оперативно дополняют 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 партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут 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. 

Программа коррекционной работы содержит: цель, задачи, программы 

коррекционных курсов, систему комплексного психолого-педагогического обследования 

обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно- развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское), описание специальных условий 

обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения 

программы коррекционной работы, механизмы реализации программы. 

 

2.3.2. Цели и задачи программы коррекционной работы 

 

Цель программы коррекционной работы - 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. 

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. 
Задачи программы: 
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
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- определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР; 
- определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР АООП НОО и их 
интеграции в образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 
педагогической помощи детям, с учётом особенностей психического и физического 
развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 
индивидуальных и групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и психическом развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 

- реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ЗПР; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ЗПР по медицинским, социальным, правовым и другим 
вопросам. 

 

2.3.3. Принципы коррекционной работы 

 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

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

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ЗПР выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых 
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образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на основе 

использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной работы. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно- 

воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всей образовательной деятельности, 

при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих 

занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития 

обучающихся с ЗПР и оказывает помощь в освоении нового учебного материала и в 

освоении АООП НОО в целом. 

 

2.3.4. Направления коррекционной работы 

 

№ 
п/
п 

Направление 
коррекционной 

работы 

Содержание направлений работы 

1 Диагностическая работа 

(обеспечивает проведение 

комплексного 

обследования 

обучающихся с ЗПР и 

подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого- 

педагогической помощи) 

своевременное выявление детей, нуждающихся в 
специализированной помощи; 
раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в 
образовательном учреждении) диагностику 
отклонений в развитии и анализ причин трудностей 
адаптации; 
комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 
диагностической информации от специалистов 

  разного профиля; 
  изучение развития эмоционально-волевой сферы 

и 
  личностных особенностей учащихся;

 изучение 
  социальной ситуации развития и условий 

семейного 
  воспитания ребёнка; 
  изучение адаптивных возможностей и

 уровня 
  социализации ребёнка с ЗПР 
  системный разносторонний контроль специалистов 

за 
  уровнем и динамикой развития ребёнка; 
  анализ успешности коррекционно-

развивающей 
  работы. 

2 Коррекционно-
развивающая 

выбор оптимальных для развития ребёнка с ЗПР 
коррекционных программ/ методик, методов и 
приёмов обучения в соответствии с его особыми  работа 



67 
 

 (обеспечивает образовательными потребностями; 
организацию и проведение специалистами 
индивидуальных и групповых коррекционно- 
развивающих занятий, необходимых для 
преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения; 
системное воздействие на учебно-познавательную 
деятельность ребёнка в динамике образовательного 

 своевременную 
 специализированную 
 помощь в освоении 
 содержания образования и 
 коррекцию недостатков в 

 психофизическом развитии 
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 обучающихся с ЗПР) процесса, направленное на формирование 
универсальных учебных действий и коррекцию 
отклонений в развитии; 
коррекцию и развитие высших психических 
функций; развитие эмоционально-волевой и 
личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 
поведения; 
социальную защиту ребёнка в случае 
неблагоприятных условий жизни
 при психотравмирующих 
обстоятельствах. 

3 Консультативная работа выработку совместных обоснованных 
рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимся с ЗПР единых для всех участников 
образовательного процесса; 
консультирование специалистами педагогов по 
выбору индивидуально ориентированных методов и 
приёмов работы с обучающимся с ЗПР; 
консультативную помощь семье в вопросах выбора 
стратегии воспитания и приёмов коррекционного 
обучения ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья. 

 (обеспечивает 
 непрерывность 

специального 
 сопровождения 
 обучающихся с ЗПР и их 
 семей по вопросам 
 реализации 
 дифференцированных 
 психолого-педагогических 
 условий обучения, 
 воспитания, коррекции, 
 развития и социализации) 

4 Информационно- различные формы просветительской деятельности 
(лекции, беседы, информационные стенды, 
печатные материалы), направленные на 
разъяснение участникам образовательного процесса 
— обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 
недостатки в развитии), их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам — 
вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения детей с 
ЗПР; 
проведение тематических выступлений для 
педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально- типологических особенностей 
детей с ЗПР. 

 просветительская работа 
 направленна 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 

 

2.3.5. Комплексная психолого-педагогическая коррекция 

 

Направ- 
ление 

 

Це
ль 

Форма Содержание 
Предполагаем

ый 
результат 

Педагогич
е 

Сглаживание Уроки, Реализация Освоение 

ская или внеурочные программ учащимися 
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исправление АООП 

коррекция отклонений и занятия, коррекционных НОО 
 нарушений внеклассные занятий  

 развития, мероприятия Осуществление  

 преодоление  индивидуального  

 трудностей  подхода обучения  



70 
 

 обучения  ребенка с ОВЗ.  

Психоло

ги ческая 

коррекц

ия 

Коррекция и 

развитие 

познавательно

й и 

эмоционально- 

волевой сферы 

ребенка 

Коррекционн
о 
-

развивающи

е занятия 

Реализация 

коррекционн

о – 

развивающих 

программ и 

методическ

их 

разработок 

с 

учащимися с ЗПР 

Сформированно

ст ь психических 

процессов, 

необходимых 

для освоения. 

АООП НОО 

Логопед

и- ческая 

коррекц

ия 

Коррекц

ия 

речевого 

развития 

учащихся с ЗПР 

Коррекционн
о 

– 
развивающие 

групповые и 

индивидуал

ьн ые 

занятия 

Реализация 

программ и 

методическ

их 

разработок с 

детьми с ЗПР 

Сформированно

ст ь устной и 

письменной 

речи для 

успешного 

освоения 

АООП НОО 

 

 

2.3.6. Этапы реализации программы коррекционной работы 

 

№ 
п/
п 

Название этапа Содержание и результат этапа Период 

реализац

ии 

1 Этап сбора 

и анализа 

информации 

Информационно-аналитическая 

деятельность. Результатом данного этапа 

является оценка контингента учащихся для 

учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-

методического 

обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы школы. 

На начальном 

этапе обучения 

детей. 

2 Этап 

планирования 

Организационно-исполнительская 
деятельность. Результатом работы является 

особым образом

 организованный 

образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность 

и процесс специального сопровождения детей 

с ЗПР при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации 

На

 начальн

ом этапе 

обучения 
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рассматриваемой категории 
детей. 

3 Этап 

диагностики 

коррекционно- 

развивающей 

образовательно

й 
среды 

Контрольно-диагностическая деятельность. 

Результатом является

 констатация соответствия 

созданных условий 

После

 перио

да 

планирования 

4 Этап регуляции 

и 

корректировки. 

Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс 

и 
процесс сопровождения детей с
 ЗПР, 

В

 пери

од 

диагностическо

й 
и 
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  корректировка условий
 и 

фор
м 

обучени
я, 

коррекционн
ой 

 

методов и приёмов работы.   работы с 
   учащимися  

 

2.3.7. Механизмы реализации программы коррекционной работы 

 

Механизмами реализации коррекционной работы является взаимодействие 

специалистов образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ЗПР специалистами различного профиля в образовательной деятельности. 

Такое взаимодействие включает: 
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

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

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательной 

организации являются психолого-медико-педагогический консилиум и служба 

комплексного сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы является 

социальное партнёрство, которое обеспечивает взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 
- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения детей с ЗПР; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 
инвалидов, организациями родителей детей с ЗПР; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

 

2.3.8. Условия реализации программы коррекционной работы 
 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; 

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
- использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 
повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 
специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 
обучающихся с ЗПР; 
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- использование методов, приёмов, средств обучения, ориентированных на особые 
образовательные потребности детей; 

- комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно- 
гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия детей с ЗПР независимо от степени выраженности 
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического, или физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- 

развивающий инструментарий, который необходим для осуществления 

профессиональной деятельности учителя предметника, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя дефектолога 
Кадровое обеспечение 
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

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

педагог, педагог дополнительного образования. Данные специалисты входят в штат 

Учреждения 

Коррекционная работа учителя-логопеда направлена на реализацию системы 

логопедической помощи в освоении образовательных программ обучающимися с 

речевыми нарушениями и обеспечивает сопровождение обучающихся имеющих 

отклонения в развитии устной и письменной речи, коррекцию недостатков в речевом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Педагог-психолог осуществляет консультативную деятельность, направленную на 

сохранение социального благополучия учащихся в процессе воспитания и обучения, 

проводит занятия с учётом психо-физического развития учащихся и состояния их 

здоровья, в т.ч. оказывает социально-педагогическую помощь. 

Деятельность учителя-дефектолога направлена как на коррекцию дефекта, так и на 

коррекцию познавательного развития учащегося в динамике образовательного процесса, 

организация и проведение работы с обучающимися испытывающими трудности при 

освоении программного материала, также профилактика, вторичных проявлений, 

вызванных основным нарушением. 

Социальный педагог взаимодействует с учителями, родителями (законными 

представителями), специалистами специальных служб, семейных и молодёжных служб 

занятости, благотворительными организациями и др. в оказании помощи учащимся, 

нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными физическими возможностями, 

девиантным поведением, а также попавшим в экстремальные ситуации. 
Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- 

развивающую среды, в том числе надлежащие материально-технические условия, 
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обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и психического развития. 

К таким условиям относится организация в школе специальных спортивных 

кабинетов, тренажерный зал, кабинет психолого-педагогического сопровождения. 

Сенсорная комната, зоны отдыха, мягкий уголок, спортивный уголок, зимний сад, 

логопедический кабинет, кабинет дистанционного обучения. Наличие специально 

оборудованного учебного места, медицинский кабинет, специально оборудованное место 

в столовой, пандусы в помещении школы, наличие специально оборудованного 

санитарно-гигиенического места. 
Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы для детей, имеющих трудности в 

передвижении, является наличие специализированных кабинетов для дистанционной 

формы обучения с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Кроме этого для доступа детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителей (законных представителей), педагогов, организован доступ к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, которые содержат 

методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы. В школе имеется свой 

сайт, в котором постоянно размещается и обновляется вся информация по деятельности 

школы. 
 

2.3.9. Планируемые результаты коррекционной работы 
 

Результаты освоения программы коррекционной работы должны отражать 
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 возможностях6 о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых решение можно найти самому; 
в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном проссе6 

сформулировать запрос о специальной помощи; 
в умении использовать помощь взрослого для решения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 
в умении написать при необходимости SMS сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 
- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющиеся: 
в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначении окружающих в быту предметов 
и вещей; 

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

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 
ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 
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в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 
посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 
- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 
в расширении знаний правил коммуникации; 
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребенка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели; 

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 и 
т.д;  

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 
преставлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающихся 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: двора, леса, дачи, речки, городских и загородных 
достопримечательностей и других; 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка; 

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

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 
собственной жизни в семье, школе, отнесенность этому порядку; 

в развитии наблюдательности, любознательности, 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 передавать 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 к осмыслению социального окружения, своего места в нем, приятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 
в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 
в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступит в контакт и общаться в соответствии с 
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь 
к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; 
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в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработке 
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно установить 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 социальной поддержки освоении АООП НОО обучающихся с ЗПР 

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 впечатления6 умозаключения так, чтобы 
быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности и самостоятельности в разных видах предметно- 
практической деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 
определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 
деятельности; осуществлять словесный ответ о процессе и результатах деятельности; 
оценивать процесс и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 
НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО 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. 

Итоги результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, 

сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по результатам итоговой аттестации 

учащихся, психологического и логопедического исследования, результатов медицинского 

обследования с занесением данных в АОП обучающегося. 

 

2.3.11. Организация коррекционной работы учителя-логопеда 

 

2.3.11.1. Цель и задачи логопедической работы 

Логопедическая работа в Учреждении является своевременной поддержкой 

обучающихся с речевыми нарушениями, и помощь учителя-логопеда - важнейшее 

условие повышения результативности образовательной деятельности. 

Учитель-логопед организует свою работу в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования. 

Коррекционная работа учителя-логопеда направлена на реализацию системы 

логопедической помощи в освоении АООП НОО обучающихся с ЗПР с речевыми 

нарушениями и обеспечивает сопровождение обучающихся имеющих отклонения в 

развитии устной и письменной речи, коррекцию недостатков в речевом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Цель логопедической работы: 

- оказание логопедической помощи обучающимся, имеющим нарушения в 

развитии устной и письменной речи (первичного характера) в освоении ими 

общеобразовательных программ. 

Задачи логопедической работы: 
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- обеспечить логопедическое сопровождение обучающихся начальной школы в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

- осуществлять своевременное выявление и диагностику нарушений устной и 

письменной речи обучающихся и направлять их на ПМПК для определения специальных 

образовательных условий. 

- организовывать и проводить коррекционно-развивающую работу по 

преодолению нарушений устной и письменной речи обучающихся; 

- проводить систематически мониторинг эффективности логопедического 

воздействия; 

- оказывать консультативную и методическую помощь участникам 

образовательных отношений по вопросам речевого развития обучающихся с ЗПР; 

- принимать участие в работе ППк для решения проблем диагностики и 

коррекции речевых нарушений у обучающихся. 

Характеристика отклонений в речевом развитии обучающихся с задержкой 

психического развития 

Дети с ЗПР традиционно определяются как полиморфная группа, 

характеризующаяся замедленным и неравномерным созреванием высших психических 

функций, недостаточностью познавательной деятельности, снижением уровня 

работоспособности, недоразвитием эмоционально личностной сферы. Причины таких 

состояний разнообразны: органическая недостаточность ЦНС, конституциональные 

особенности, неблагоприятные социальные факторы, хронические соматические 

заболевания (М.С.Певзнер, Т.А.Власова, В.ИЛубовский, К.С.Лебединская, 

И.Ф.Марковская. А.О.Дробинская, С.Г.Шевченко). 

При установлении задержки психического развития у детей выявляются синдромы 

временного отставания развития психики в целом или отдельных ее функций 

(моторных, сен сорных, речевых, эмоционально-волевых), замедленного темпа 

реализации закодированных в генотипе свойств организма. Являясь следствием 

временно и мягко действующих факторов (ранней депривации, плохого ухода и др.), 

задержка темпа развития может иметь обратимый характер. 

У большинства детей с ЗПР имеются нарушения как импрессивной, так и 

экспрессивной речи, нарушения как устной, так и письменной речи, чтения, 

неполноценность не только спонтанной, но и отраженной речи. 

Импрессивная речь этих детей характеризуется недостаточностью 

дифференциации речеслухового восприятия, речевых звуков неразличением смысла 

отдельных слов, тонких оттенков речи. 

Экспрессивной речи этих детей свойственны нарушения звукопроизношения, 

бедность словарного запаса, недостаточная сформированность грамматического строя 

речи, наличие грамматических стереотипов, аграмматизмов, речевая инактивность (Н. 

Ю. Борякова, Г. И. Жаренкова, А. Д. Кошелева, Е. В. Мальцева, Е. С. Слепович, Е.Ф. 

Соботович, Р.Д.Тригер, С. Г. Шевченко и др.). 

Во многих случаях картина речевых нарушений свидетельствует о наличии 

несформированности фонетико-фонематическом и лексико-грамматическом 

недоразвитии речи, о задержке процесса речевого развития. Задержка у развития речи 

проявляется и в недостаточном уровне вербальных интеллектуальных способностей. 

С учетом проявления нарушений речи Е. В. Мальцева выделяет 3 группы детей с 

ЗПР. 
Первая группа — дети с изолированным фонетическим дефектом, 

проявляющимся в неправильном произношении лишь одной группы звуков. 
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Нарушения произношения звуков в этой группе детей связаны с аномалией строения 

артикуляторного аппарата, недоразвитием речевой моторики. 

Вторая группа — дети, у которых выявлены фонетико-фонематические 

нарушения. Дефекты звукопроизношения охватывают 2-3 фонетические группы и 

проявляются чаще всего в заменах фонетически близких звуков. Кроме дефектов 

звукопроизношения у детей этой группы наблюдаются нарушения слуховой 

дифференциации звуков и фонематического анализа. 

Недостаточное развитие фонематических процессов у этих детей отражается в 

письменной речи, обусловливает нарушения чтения и письма. 

В письменных работах этих детей отмечается большое количество ошибок: 

замены букв, искажения звукослоговой структуры слова, неправильное оформление 

предложения. 

Третья группа — дети с системным недоразвитием всех сторон речи. Кроме 

фонетико-фонематических нарушений, у этих детей наблюдаются существенные 

нарушения в развитии лексико-грамматической стороны речи: ограниченность и 

недифференцированность словарного запаса, примитивная синтаксическая структура 

предложений, аграмматизмы. Нарушения устной речи отражаются на письме. Кроме 

замен букв, искажений звукослоговой структуры слова, характерными ошибками в 

письме детей этой группы являются смысловые замены слов, аграмматизмы, 

синтаксические ошибки. 

Этапы реализации программы коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

 

Этапы Результаты 

Этап сбора и
 анализа 

Оценка контингента обучающихся для
 учёта 

информации
 (информационн
о- 

особенностей речевого развития детей
 в 

аналитическая деятельность). соответствии с рекомендациями ПМПК;
 оценка 

 образовательной среды с целью
 соответствия 

 требованиям программно-методического 
обеспечения, 

 материально-технической базы. 

Этап
 планировани
я, 

Процесс специального сопровождения,
 имеющий 

организации,
 координаци
и 

коррекционно-развивающую направленность, детей 
с 

(организационно- речевыми нарушениями, обусловленными ЗПР, 
при 

исполнительская 
деятельность). 

специально созданных (вариативных)
 условиях 
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 обучения, воспитания, развития,
 социализации 

 рассматриваемой категории детей. 

Этап
 диагностик
и 

Констатация соответствия созданных условий
 и 

коррекционно-развивающей выбранных коррекционно-развивающих
 программ 

образовательной
 сред
ы 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

(контрольно-диагностическая  

деятельность).  

Этап регуляции
 и 

Внесение необходимых изменений в
 процесс 

корректировки
 (регулятивн
о- 

сопровождения детей с речевыми
 нарушениями, 

корректировочная обусловленными ЗПР, корректировка условий и 
форм 
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деятельность). обучения, методов и приёмов работы. 
 

2.3.10.2. Основные направления логопедической работы 

 
№ 

п

/

п 

Направления 
работы 

Содержание 
работы 

1 Диагностическая 

работа 

- комплексное логопедическое обследование устной 

речи детей; 

- сбор и анализ анамнестических данных; 

- психолого-педагогическое изучение детей в т.ч. С ЗПР; 
- дифференциальная диагностика речевых расстройств; 

- обработка результатов обследования; 

- определение прогноза речевого развития и 

коррекции; комплектование групп и подгрупп на 

основе 

диагностических данных; 

- составление тематического планирования на 

каждую группу; 
- составление расписания занятий. 

2 Коррекционно- 

развивающая 

работа 

- развитие и совершенствование речевых и неречевых 

процессов, профилактика, коррекция и компенсация 

нарушений речевой деятельности, развитие 

познавательной, коммуникативной и регулирующей 

функции речи. Работа ведётся на фонетическом, 

лексическом и синтаксическом уровнях. Осуществляется в 

форме индивидуальных, групповых, подгрупповых 

логопедических занятий. 

3 Консультативн

ая работа 

- консультирование педагогов, родителей (законных 

представителей) по проблемам обучения и воспитания 

детей, имеющих речевые нарушения, в т.ч. обусловленные 

ЗПР. Осуществляется в форме индивидуальных, групповых 

консультаций, бесед, открытых занятий, семинаров, 

родительских собраний и др. 

- целенаправленная систематическая совместная работа 

учителя-логопеда, педагога-психолога, педагогов и 

родителей (законных представителей): 

- по выявлению детей « группы риска», в т.ч. с ЗПР; 

- по адаптации детей к обучению в школе; 

- по созданию благоприятного эмоционально- 

психологического климата в классе, в семье. 
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4 Методическая 

работа 

- повышение уровня логопедической компетентности 

учителя-логопеда; 

- обеспечение связи и преемственности в работе учителя- 

логопеда, педагогов и родителей в решении задач по 

преодолению речевого недоразвития у детей в т.ч. с ЗПР; 

- повышение эффективности
коррекционно- 
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  логопедического процесса; 

- совершенствование программно-методического 

оснащения коррекционно- логопедического процесса. 

Работа включает в себя: разработку методических 

рекомендаций для логопедов, педагогов и родителей 

(законных представителей) по оказанию логопедической 

помощи детям, перспективного планирования; изучение и 

обобщение передового опыта; обмен опытом; поиск 

наилучших средств коррекции речи детей, имеющих 

речевые нарушения, в т.ч. обусловленные ЗПР; 

изготовление и приобретение наглядного и дидактического 

материала. 

5 Информационн

о- 

просветительск

ая работа 

- повышение уровня профессиональной деятельности 

педагогов и осведомлённости родителей (законных 

представителей) о задачах и специфике логопедической 

коррекционно-развивающей работы с детьми, в т.ч. 

имеющими ЗПР. Осуществляется через педагогические 

советы, методические объединения, родительские 

собрания, индивидуальные и групповые консультации, 

беседы, семинары, открытые занятия, логопедический 

стенд для родителей (законных представителей) со 

сменным материалом 

 

2.3.10.3. План реализации основных направлений логопедической работы 

 
№ 

п

/

п 

Направление и содержание работы Зада
чи 

Сроки 

проведен

ия 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

1
. 

Диагностика состояния устной 

и письменной речи 

обучающихся начальных 

классов. Выявление 

«группы риска». 

1.Первичное обследование 

устной речи обучающихся 1-х 

классов. 

 
1. Определение 

количества 

обучающихся, имеющих 

отклонения в речевом 

развитии. 

2-15 

сентября. 

 2. Обследование устной речи 

обучающихся с ОВЗ 2-4 

классов. 

3. Обследование письменной 

речи обучающихся с ОВЗ 2-4 

классов. 

2. Уточнение 

степени нарушения 

фонетико- 

фонематической и лексико- 

грамматической сторон речи 

и степень сформированности 
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2
. 

Комплектование групп для 
организации логопедических 

занятий с учетом тяжести и 

однородности речевых нарушений, 

клинического 

диагноза. 

связной речи. 

 

3. Организация 

2-15 
сентября. 
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 1. Углубленное обследование 

устной речи обучающихся с ОВЗ. 

2. Комплектование групп и 

подгрупп с учетом тяжести и 

характера проявления речевого 

недоразвития. 

коррекционного процесса  

3
. 

Подготовка рабочей документации 

на текущий учебный год: 

заполнение речевых карт, сбор 

анамнестической информации, 

оформление журнала учёта 

посещаемости логопедических 

занятий и др. 

2-15 

сентября. 

4
. 

Составление и согласование 
расписания логопедических 

занятий в соответствии с режимом 

работы школы, тематического 

планирования на каждую группу. 

2-15 
сентября. 

5
. 

Проведение комплексного 

(совместно с педагогом-психологом, 

учителями- предметниками, 

классными 

руководителями начальных 

классов) обследования 

обучающихся 1-х классов. 

Сентябрь 

– октябрь. 

- анализ индивидуальных 

особенностей детей «группы 

риска». 

6
. 

Участие в заседаниях 

школьного психолого- 

педагогического консилиума. 

 

ПК. Комплектование классов. Август 

ПК. Подведение итогов 

психолого - педагогического 

обследования и результатов 

периода адаптации 

первоклассников. 

Ноябрь 

ПК. Проведение круглого стола 

(совместно с педагогом-

психологом, учителями-

предметниками, учителем 

–дефектологом классными 

руководителями начальных классов) 

«Итоги за полугодие». 

Январь. 
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ПК. Методическая планёрка 
«Подведение итогов 

«букварного периода». 

Март. 

ПК. Диагностика готовности 
обучающихся выпускных классов 

Апрель. 
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 начальной школы к 

обучению в среднем звене. 

  

ПК. Итоги первого года обучения. 

- совещание при 

заместителе директора 

- методическая планёрка; 

- родительский всеобуч. 
- заседание ППк 

Май. 

ПК. Готовность выпускников ДОУ 

к школе. 

- совместное заседание МО 

учителей начальных классов и 

воспитателей ДОУ. 

Май. 

7
. 

Обследование обучающихся, 

посещающих логопедические 

занятия, подведение итогов за 

учебный год, 

составление отчётов, 

оформление отчётной 

документации. 

16-20 мая. 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

1
. 

Разработка тематических 

планов индивидуально-

групповой 

коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися. 

 
1. Коррекция 

нарушений устной и 

письменной речи 

обучающихся. 

 

2. Развитие 

познавательных 

процессов. 

 

3. Выявление 

уровня 

эффективности 

использования 

коррекционных методик. 

Сентябрь. 

2
. 

Систематическое 

проведение групповых, 

подгрупповых и 

индивидуальных 

коррекционных занятий 

согласно расписанию и 

тематическому планированию с 

обучающимися с ОВЗ 1-4 

классов. 

15 
сентября 

– 15 мая. 

3
. 

Анализ письменных текущих и 

контрольных работ 

обучающихся совместно с 

учителями начальных классов с 

целью отслеживания 

динамики речевого развития детей. 

В 

конце 

1,2,3,

4 

четверт

ей 

учебног

о года 
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4
. 

Мониторинг результативности 

логопедической работы 

(регистрация результатов в речевых 

картах 

обучающихся). 

До 15 
сентяб

ря, до 

29 

декабр

я, до 

20мая. 

5
. 

Анализ эффективности 

коррекционно-развивающей 

логопедической работы за 

год. 

16-20 мая. 

КОНСУЛЬТАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННО- 
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

1
. 

Оказание методической помощи 
учителям начальных классов. 

 
1. Профилактика 

речевых нарушений. 

 

2. Ознакомление 

педагогов с особенностями 

усвоения программного 

материала 

детьми с 

речевыми 

нарушениями. 

 

3. Ознакомление родителей 

с результатами 

обследования и с итогами 

коррекционной работы. 

 

4. Приобщение 

родителей к 

коррекционно- 

воспитательной работе 

по развитию речи. 

 

- выступление по проблемам 

предупреждения и коррекции 

речевых нарушений обучающихся 

на 

заседании МО учителей. 

Декабрь. 

- представление опыта работы по 

теме самообразования. 

Апрель. 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций для педагогов 

1 сентября 
– 30 июня. 

2
. 

Подготовка материала и 

оформление сменного стенда. 

1 сентября 

– 30 июня. 

3
. 

Работа с родителями (законными 

представителями) по 

профилактике речевых 

нарушений и пропаганда 

логопедических знаний: 

 

- выступление на 

родительских собраниях, 

конференциях. 

Авгу

ст, 

нояб

рь, 

март. 

Оказание помощи 

родителям (законным 

представителям) по 

проблемам коррекции 

нарушений развития речи детей: 

 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций. 

2 сентября 

– 20 мая. 

- День открытых дверей для 

родителей (законных 

представителей) обучающихся 1-4 

классов. 

Ноябрь. 

- День открытых дверей для 

будущих первоклассников. Мастер-

классы для родителей (законных 

представителей) будущих 

первоклассников. 

Март. 

- Информационно-

просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями) детей, 

поступающих в 1-е классы. 

Апрель. 
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4
. 

Информационный 

контакт с педагогом-

психологом и 

медицинским работником школы. 

 

 

2 сентября 

- обсуждение проблемных вопросов 
обучения детей, подготовка 
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 совместных с педагогом-

психологом заключений о развитии 

детей. 

 – 20 мая. 

- анализ медицинских карт 
обучающихся 1-4 классов 

(изучение данных медицинского 

осмотра обучающихся). 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И УРОВНЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

1
. 

Повышение  

 профессиональной 

подготовки на курсах,

 вебинарах, 
семинарах МО логопедов города. 

 

 

 
 

1. Обмен опытом, 

обсуждение 

проблем. 

 

 

 
2. Знакомство с 

инновационны

ми 

технологиями 

2 
сентября– 

30 июня 

2
. 

Участие в работе городского 

методического

 объединен

ия логопедов общеобразовательных 

школ, знакомство с опытом 
практикующих логопедов: 

 

 
 

2 

сентября– 

30 июня 
- посещение

 открытых логопедических 

занятий в школах города Костромы, 

Костромского 

района; 

3
. 

Работа с методической литературой, 

интернет-ресурсами. Изучение книг 

и статей по проблемам развития и 

коррекции нарушений устной и 

письменной речи обучающихся 

 
2 

сентября– 

30 июня 

УЛУЧШЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ И МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ КАБИНЕТА 

1
. 

Накопление фонда методических 

материалов, наглядных пособий, 

дидактического

 материа

ла необходимого для проведения 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих 
занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Накопление 

2 
сентября– 

30 июня 

2
. 

Пополнение банка 
диагностических 
методик 

Сентябрь 
- 

июнь 
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3
. 

Пополнение  

 библиотеки 

логопедического  

 кабинета 

методической литературой и 

статьями из

 специальных 

периодических изданий по вопросам 

патологии речи и ее коррекции у 

обучающихся. 

теоретического и 

практического материала 

Сентябр

ь - 

июнь 

4
. 

Пополнение медиатеки. Накопление 

методических

 материал

ов (конспекты открытых уроков, 

отчеты, 

дидактический материал, пособия) 

на электронных носителях. 

2 
сентября– 
30 июня 
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5
. 

Составление и реализация
 плана 
развития логопедического кабинета 

 2 
сентября– 
30 июня 

 

Психолого-педагогическое обеспечение 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения специализированной помощи) в соответствии 

с результатами диагностики; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка, 

имеющего ЗПР; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий); 

- обеспечение специализированных условий (решение комплекса специальных 

задач на всех этапах коррекционного обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с речевым недоразвитием, 
обусловленным ЗПР; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей, имеющих ЗПР; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 
Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие методики, диагностический и коррекционно- развивающий 

инструментарий, рекомендуемые Министерством просвещения РФ для осуществления

 профессиональной деятельности учителя-логопеда 

общеобразовательной школы. 

Для обследования уровня развития речи используются методики обследования речи: 

Бессоновой Т.П. и др. «Методы обследования речи у детей», Смирновой И.А. 

«Диагностика   нарушений   развития   речи»,   Коноваленко   В.В.,   Коноваленко   С.В. 

«Экспресс-обследование звукопроизношения у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста». 

Данные методики позволяют проводить обследование звуковой стороны речи, 

понимания речи, лексического запаса и грамматического строя, состояния письма у 

детей, интеллектуальных возможностей детей с нарушениями речи, выстроить систему 

индивидуальной коррекционной работы; комплектовать подгруппы   на основе 

общности структуры нарушений речи; отслеживать динамику речевого развития 

ребёнка и оценить эффективность коррекционного воздействия. 

Коррекционно-развивающая работа построена в соответствии с методическими 

рекомендациями А. В. Ястребовой, Т.П. Бессоновой, в коррекционной работе с 

учащимися используются методики И.Н.Садовниковой, Л.Н.Ефименковой, О.В.Елецкой, 

Н.Ю.Горбачевской. Этот подход имеет не только коррекционную, но и 
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профилактическую направленность, позволяет охватить значительное количество 

обучающихся, в т.ч. имеющих ЗПР, вести коррекционно-развивающую работу в 

следующих направлениях: 

- преодоление отклонений речевого развития детей (упорядочение и формирование 

языковых средств, необходимых для осуществления полноценной речевой деятельности); 

- создание предпосылок для устранения пробелов в знании программного материала, 

обусловленных отставанием в развитии устной речи детей; 

- коррекционно-воспитательная работа (развитие и совершенствование 

психологических и коммуникативных предпосылок к обучению: формирование 

полноценных учебных и коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации 

учебной деятельности). 
 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24» создана надлежащая 

материально-техническая база, позволяющая обеспечить коррекционно-развивающую 

среду, в виде логопедического кабинета соответствующего требованиям СанПиН, 

Распоряжению Министерства просвещения РФ от 06.08.2020 г. № Р-75 «Об утверждении 

примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» оборудованного в соответствии с 

требованиями к содержанию и оформлению логопедического кабинета. 

Как необходимое условие реализации программы в логопедическом кабинете создан 

и пополняется информационно-методический фонд, состоящий из методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности учителя-логопеда. 

Подробно материально-техническое и информационное обеспечение кабинета 

представлено в «Паспорте логопедического кабинета». Оптимальная организация 

коррекционного обучения предусматривает одновременную работу над всеми 

компонентами речевой системы - звуковой стороной речи и лексико-грамматическим 

строем. Она осуществляется при максимальной концентрации внимания учителя- 

логопеда (и обучающихся) на основной задаче каждого из этапов, например, 

формировании полноценных представлений (обобщений) о звуковом составе слова на 

первом этапе, о морфологическом составе слова - на втором, синтаксических 

обобщениях - на третьем. Восполнение пробелов в развитии других компонентов 

речевой системы ведется методом устного опережения, т.е. создается база для 

дальнейшей целенаправленной работы при обязательной максимальной концентрации 

внимания и усилий учителя-логопеда и детей на решении основной задачи каждого 

этапа. 
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2.3.11.4. Перспективный план работы с группами обучающихся с речевым недоразвитием 
 

 

Этапы 

коррекционно

го обучения 

Задачи работы по 

преодолению 

отклонений 

речевого развития 

детей 

 

Задачи 

коррекционно-воспитательной 

работы 

Планируемые результаты 

коррекционно-

развивающего обучения. 

I этап. 

 

Восполнен

ие 

пробелов в 

развитии 

звуковой 

стороны речи 

- Формирован

ие 

полноценных 

фонематическ

их процессов. 

- Формирован

ие 

представлений 

о 

звукобуквенн

ом составе 

слова. 

- Формирование 

навыков анализа 

и синтеза звуко- 

слогового 

состава слова. 

-Коррекция 

дефектов 

произношения 

(если таковые 

имеются). 

I. Развитие и 

совершенствование 

психологических 

предпосылок к 

обучению: 

1) 

устойчивости 

внимания; 

2) 
наблюдательнос

ти (особенно к 

языковы

м 

явления

м); 

3) способност

и к 

запоминанию; 

4) способност

и к 

переключени

ю; 

5) навыко

в и 

приемов 

I. Развитие и 

совершенствование 

коммуникативной 

готовности к 

обучению: 

1) умение 

внимательно слушать 

и слышать учителя - 

логопеда, не 

переключаясь на 

посторонние 

воздействия; подчинять 

свои действия его 

инструкциям и 

замечаниям (т.е. 

занять позицию 

ученика); 

2) умения понять и 

принять учебную 

задачу, поставленную в 

вербальной форме; 

3) умения свободно 

владеть 

вербальными 

средствами 

При завершении I этапа 

коррекционно- развивающего 

обучения у обучающихся должны 

быть: 

- сформирована направленность 

внимания на звуковую сторону 

речи; восполнены основные 

пробелы в 

формировании 

фонематических процессов; 

- уточнены первоначальные 

представления о звуко-

буквенном, слоговом составе 

слова с учетом программных 

требований; от 

дифференцированы все звуки; 

- уточнены и активизированы 

имеющийся у детей словарный запас 

и конструкции простого 

предложения (с небольшим 

распространением); 

- введены в активный словарь 
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самоконтроля; 

6) познавательн

ой активности; 

7) произвольнос

ти общения и 
поведения; 

общения в 

целях четкого 

восприятия, удержания и 

сосредоточенного 

выполнения 

учебной 

необходимые на данном этапе 

обучения слова-термины: звук, слог, 

слияние, 

слово, гласные, согласные, твердые- 



96 
 

  II. 

Формирование 

полноценных 

учебных умений: 

1) планирован

ие 

предстоящей 

деятельности: 

а) принятие 

учебной задачи; 

б) 

активное 

осмыслен

ие 

материал

а; 

 

 

задачи в соответствии с 

полученной 

инструкцией; 

4) умения 
целенаправленно и 

последовательно (в 

соответствии с 

заданием, 

инструкцией) 

выполнять учебные 

действия и 

адекватно реагировать 

на контроль и оценки со 

стороны 

учителя - 

логопеда. 

 

 

 

мягкие согласные, звонкие—

глухие согласные, предложение и 

т.д. 

Таким образом, в течение I 

этапа должны быть устранены 

дефекты произношения и 

различения 

оппозиционных звуков, упорядочены 

представления о звуковой стороне 

речи, сформированы навыки анализа и 

синтеза звуко-буквенного состава 

слова, что 

создает необходимые предпосылки 

для формирования и закрепления 

навыка правильного письма и 

чтения, развития языкового чутья, 

предупреждения 

общей и 

функциональной 

неграмотности. 
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II этап. 

 

 
Восполнен

ие 

пробелов в 

развитии 

лексическо

го запаса и 

грамматическо

го строя речи 

- Уточнение 

значений 

имеющихся у детей 

слов и 

дальнейшему 

обогащению 

словарного запаса 

как путем 

накопления новых 

слов, 

являющихся 

различными 

частями речи, так и 

за счет умения 

активно 

пользоваться 

различными 

способами 

в) 

выделение 

главного, 

существенног

о в учебном 

материале; 

определение 

путей и средств 

достижения 

учебной 

цели; 

2) контроль 

за ходом 

своей 

деятельности 

(от умения 

работать с 

образцами до 

II. Формирование 

коммуникативных 

умений и навыков, 

адекватных 

ситуации 

учебной 

деятельности: 

1) ответы на вопросы 

в точном 

соответствии с 

инструкцией, 

заданием; 

2) ответы на вопросы 

по ходу учебной 

работы с адекватным 

использованием 

усвоенной 

терминологии; 

По истечении II этапа 

коррекционно— развивающего 

обучения обучающиеся должны 

уметь: 

- ориентироваться в морфемном 

составе слова, т. е. определять, 

посредством 

каких частей слова, стоящих перед 

или после общей части родственных 

слов, образуются новые слова и как 

из- 

меняются при этом их значения; 

- активно пользоваться 

различными способами 

словообразования; 

- правильно использовать новые 

слова в предложениях различных 
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умения 

пользоваться 

специальными 

приемами 

самоконтроля); 

3) работа в 

определенном 

темпе (умение 

быстро и 

качественно 

писать, считать, 

производить 

анализ, сравнение, 

сопоставление и 

т.д.; 

4) применение 

знаний в новых 

ситуациях; 

3) ответы 2-3-мя фразами 

по ходу и итогам учебной 

работы (начало 

формирования связного 

высказывания) 

4) применение 

инструкции (схемы) при 

подготовке развернутого 

высказывания по ходу и 

итогам учебной работы; 

5) употребление 

усвоенной учебной 

терминологии в связных 

высказываниях; 

6) обращение к учителю- 

логопеду или товарищу 

по группе за 

разъяснением; 

словообразования. 

- Уточнение значений 

используемых 

синтаксических 

конструкций. 

- Дальнейшее 

развитие и 

совершенствование 

грамматического 

оформления связной 

речи путем овладения 

обучающимися 

словосочетаниями, 

связью слов в 

предложении, 

моделями различных 

синтаксических 

конструкций. 

синтаксических конструкций (т.е. 

устанавливать связь между формой и 

значением); 

- передавать суть выполняемых 

упражнений, последовательность 

производимых умственных действий в 

развернутом высказывании. 

Иными словами, к концу II этапа 

коррекционного обучения у детей 

должны быть заложены основы 

лексической системности — усвоения 

смысловых связей слов, сначала 

значительно отличающихся друг от 

друга по семантике; позже — между 

словами семантически близкими, 

отличающимися одним 

дифференциально-семантическим 

признаком. 
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III этап. 

 

 
Восполнен

ие 

пробелов в 

формирован

ии связной 

речи 

- Развитие 

навыков 

построения 

связного 

высказывания: 

программировани

е 

смысла и 

смысловой 

культуры 

высказывания. 

- Установление 

логики (связности и 

последовательности

), точное и четкое 

формулирование 

мысли в процессе 

подготовки 

связного 

высказывания. 

- Отбор языковых 

средств, 

адекватных 

смысловой 

концепции, 

для 

построения 

высказывания в 

тех или иных 

целях общения 

(доказательств

5) анализ, 

оценка 

продуктивност

и собственной 

деятельности. 

7) пояснение 

инструкций, учебной 

задачи с 

использованием 

нужной терминологии; 

8) развернутый 

отчет о 

последовательности 

выполнения учебной 

работы, подведение 

итогов занятия; 

9) формулирование 
задания при 

выполнении 

коллективных видов 

учебной работы; 

10) проведение 

дифференцированного 

опроса и оценка 

ответов своих 

товарищей (в роли 

руководителя 

различных видов 

учебной работы); 

11) соблюдение 

речевого этикета при 

общении (обращение, 

просьба, 

диалог); 

По истечении III этапа 

коррекционно— развивающего 

обучения обучающиеся должны 

уметь: 

- отличать связное высказывание 

(текст) от набора слов, набора 

предложений, различных искаженных 

вариантов; 

- определять тему рассказа; 

основную мысль текста; 

последовательность и 

связность предложений в тексте; 

- определять замысел 

высказывания; последовательность 

развертывания высказывания 

(план); связность 

предложений и смысловую 

зависимость между ними; 

- отбирать языковые средства, 

адекватные замыслу высказывания; 

- составлять план 

связного высказывания; 

- самостоятельно формулировать и 

задавать вопросы, чтобы 

продолжать общение-диалог; 

- сравнивать, обобщать и делать вывод; 

- доказывать и рассуждать 
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о, 

рассуждение, 

передача 

содержания текста, 

сюжетной 

картины). 

12) составление 

устных связных 

высказываний с 

элементами 

творчества. 



10
1 

 

3.3.11.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

В результате реализации программы коррекционной работы учителя–логопеда на ступени начального общего образования 

у обучающихся с речевым недоразвитием, обусловленным ЗПР, будут: 

1) восполнены (минимизированы) пробелы 

в развитии звуковой стороны речи, 

в развитии лексического запаса и грамматического строя речи, 

в формировании связной речи; 

2) сформированы с учётом индивидуальных возможностей личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Результаты коррекционной работы 

Итоги результатов коррекционной работы учителя-логопеда, мониторинг результативности логопедической работы 

производятся по итогам логопедического обследования (сентябрь, декабрь, май) с занесением данных в речевые карты 

обучающихся. По итогам работы за год составляется письменный отчёт директору школы – анализ эффективности 

логопедической работы 
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2.3.11. Организация коррекционной работы педагога психолога 

 

2.3.11.1. Цель и задачи коррекционной работы 

 

Цель психолого-педагогического сопровождения учащихся в процессе 

обучения: создание условий для   полноценного   развития   личности   учащихся, их 

психологического здоровья, успешного обучения и воспитания; развитие 

эмоционально – волевой, коммуникативной, познавательной сфер личности ребенка. 

Задачи: 

- осуществлять психологическую деятельность в тесном контакте с 

педагогическим коллективом и администрацией школы, родителями (законными 

представителями) учащихся; 

- проводить психологических занятий с детьми, имеющими психологические 

отклонения в развитии; 

- проводить психопрофилактической работы с детьми «группы риска» и их 

родителями (законными представителями); 

- содействовать формированию адаптивных навыков, умений и механизмов 

психики учащихся; 

- оказывать содействие педагогам в изучении личности детей с целью 

коррекции и профилактики психологических отклонений в развитии учащихся по 

средством занятий в Сенсорной комнате; 

- содействовать формированию и развитию творческих и интеллектуальных 

способностей младших школьников; 

- проводить диагностической работы с младшими школьниками; 
- осуществлять профилактическую, консультативную работу с родителями 

(законными представителями) учащихся по вопросам обучения и воспитания. 

 

2.3.12.2.Основные направления работы педагога-психолога 

 

Диагностическая работа – диагностика позволяет обнаружить трудности 

высокой тревожности, напряжения межличностных отношений, семейного 

воспитания. Результаты обследования дают основания для дальнейшей коррекции 

или развития ребенка, об эффективности профилактической или консультативной 

работы, проведенной с ними. 

 

№ 
п
\
п 

Содержани
е работы 

Услов
ия 
проведени
я 

Срок 
проведения 

Предполагае
мы й результат 

1 Проведение 
систематических 
наблюдений за 
учащимися 1-х 
классов на уроках 
и переменах, 
оказание им 
необходимой 
организационной 
помощи 

Посеще
ни е уроков, 
беседы с 
учителями, 
работниками 
психологи- 
ческой службы. 

Сентяб 

рь 
 

Октябр 

ь 

Позволит 
своевременно 
помочь учащимся в 
адаптации к школе. 
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и 
поддержк
и. 

2 Проведение 
социометрической 

по запросу Сентябрь- Использование 
аналитика – 
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 методики во 2 – 
4-х классах. 

 октяб

рь, 

Апрел

ь 

диагностического 
материала в 
работе с детьми 
данных классов их 
родителями 
и классными 
руководителями 

3 Проведение 
социометрическ
ой методики в 
первых классах. 

По 
договорен- 
ности с 
классными 
руководителя
ми (два раза в 
год). 

Нояб

рь 

Апре

ль 

Изучение 

особенностей 

психолого- 

педагогическо

го статуса 

каждого 

учащегося с 

целью 

своевременной 

профилактики и 

эффективного 

решения 

проблем, 

возникающих в 

психическом 

состоянии, 

общении, развитии 

и обучении 
4 Диагностика 

уровня школьной 
тревожности в 3 - 
4- х классах. 

Тест Филипса 
«Школьная 
тревожность
». 

Сентябр
ь- 
октябрь
, 
Апрель 

Выявление 
уровня 
личностной 
тревожности. 
Результат
ы 
проведенн
ой 
диагностики 
позволят 
проследить 
динамику снижения 
тревожности, 
повышение 
самооценки 
вследствие 
проведенных 
занятий. 

5 Изучение 
самооценки 
4-е классы. 

Тест Дембо 
– 
Рубинштей
на. 

Сентябрь Выявление 
уровня 
самооценки 
четвероклассников, с 
целью ее развития 
и коррекции. 
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6 углубленн
ая 
диагности
ка 
познавательн
ых процессов: 
"Внимание" и 
"Память". 4- е 
классы. 

корректурна

я проба 

Бурдона 

(буквенный 

вариант); 
 

- диагностика 

кратковремен

но й 

зрительной и 

слуховой 

памяти: 10 

слов, 

Сентябрь 

Апрель 

Выявление 
уровня развития 
познавательных 
процессов. 
Результат
ы 
проведенн
ой 
диагностики 
позволят 
проследить 
динамику развития 
познавательн
ых процессов, 
по 
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  10 картинок; 
 

- диагностика 

долговременн

ой зрительной 

и 

слухов

ой 

памяти

. 
 

 

 окончанию занятий. 

7 Диагности
ка 
мышления 
учащихся 
4-х классов. 

Методика 

ГИТ 

(групповая 

диагностика) 
 

- Заполнение 

психологическ

их карт 

Сентябрь 
Ап рель 

Выявить уровень 
развития мышления 
учащихся, пробелов 
в знаниях и 
возможных 
нарушений с 
дальнейшей 
их 
коррекцией 

8 Диагностика 
эмоциональной 
и 
познавательно
й 
сферы 
детей 
группы 
риска. 

- индивидуаль- 

ная 

диагностика; 
 

- разработка 

коррекционн

о – 

развивающей 

программы. 
 

 

Сентябр

ь - 

Октябрь 

Результаты 
диагностики 
позволяют 
своевременно 
помочь учащимся в 
коррекции 
недостатков 
развития 
эмоциональной 
сферы, 
коммуникативн
ых 
навыков, 
познаватель ных 
процессов. 

9 Первичная и 

вторичная 

диагност ика 

мотивации и 

адаптации 

учащихся 1-х 

классов. 
 

Консультирование 

учителей и 

родителей по 

итогам 

диагностики. 

По 
договоренност
и с учителем, 
проведение 
соответствую
щи х методик, 
посещение 
уроков и т.п. 

Нояб

рь 

Апре

ль 

Определить уровень 
и причины 
дезадаптации. 
Результаты 
проведенной 
диагностики 
позволят 
своевременно 
сформировать 
группы для работы 
по 
снижению 
уровня 
дезадаптации. 
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10 Диагностика 
наглядно 
образного 
мышления. 

Тест Равенна. 
 

Октяб

рь 

Ноябр

ь 

Выявление 
наглядно образного 
мышления у 
одаренных детей, 
содействовать 
его развитию. 

11 Диагностик
а агрессии в 
4-х классах. 

Тест Басса 
– Дарки 

Декабрь Исследование 
личности 
учащихся, 
помощь в работе с 
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    данными детьми 
классным 
руководите лям и 
родителям, 
коррекция 
агрессивных 
форм поведения. 

12 Диагностика 
личностных 
свойств и 
лидерских 
качеств. 

Опросн
ик 
Кеттелл
а. 

Октяб

рь 

Ноябр

ь 

Выявление 
личностных свойств 
и лидерских качеств 
у одаренных детей, 
с целью их развития 
и коррекции. 

13 Углубленн
ая 
диагности
ка 
познавательн
ых процессов: 
«Внимание» и 
«Память». 

корректурна

я проба 

Бурдона 

(буквенный 

вариант); 
 

- диагностика 

кратковремен

но й 

зрительной и 

слуховой 

памяти: 10 

слов, 

10 картинок. 
 

 

Октябрь Выявление 
уровня развития 
познавательных 
процессов у 
одаренных 
детей, с целью их 
дальнейше
го 
развития. 

14 Изучение 
самооценки. 

Тест Дембо 
– 
Рубинштей
на. 

Декабрь Выявление 
уровня 
самооценки у 
одаренных 
детей, с 
целью ее развития 
и коррекции. 

15 Диагности
ка 
творческог
о 
мышления 
учащихся 
2-4 классов. 

методика 
«изучения 

творческо

го 

мышлени

я» 

П.Торренс

а. 
 

Заполнение 

карты 
интересов 

Декабр

ь – 

Январь 

Выявить 
учащихся с 
высоким уровнем 
творческого 
мышления, 
содействовать их 
поиску и 
развитию. 
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16 Диагностика 
познавательной 
и эмоционально 
– волевой 
сферы 
учащихся. 

по запросу 

классных 

руководителей 

и родителей; 
 

консультирова

ни е родителей 

и классных 

руководителей

. 

В 
течение 
года 

Оказание помощи в 
коррекции и 
развитии 
трудностей 
обучения и 
воспитания. 
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17 Диагностика 
суицидального 
поведения 
младших 
школьников. 

Наблюдени
е, беседы с 
учителями, 
родителями 
и 
учащимися
. 
 

В 
течение 
года 

Выявление 
детей, 
нуждающихся в 
незамедлительн
ой помощи и 
защите. 

18 Комплексн
ая 
диагностик
а 
познавательных 
процессов и 
личностных 
особенностей 
детей в ККО 

На 
коррекционн
ых занятиях.  

В 
течение 
года 

Выявление уровня 
развития у 
учащихся ККО, с 
целью коррекции 
и 
дальнейшего 
развития. 

 

Коррекционно- развивающая работа - обеспечение полноценного 

личностного и интеллектуального развития ребенка. Занятия (упражнения тренинги, 

беседы и другие виды психокоррекционной работы) с детьми. Работа с родителями 

детей, нуждающихся в коррекции и развитии психических процессов. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

- создание условий для развития сохранных функций; 

- формирование положительной мотивации к обучению; 
- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; 

- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально– 

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции 

- в процессе осуществления заданной деятельности; 

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 
 

№ 
п
\ 
п 

Содержание 
работы 

Условия проведения Срок 

проведен

ия 

Предполагаем
ый 
результат 

1 Индивидуальная 
работа с 
первоклассника
ми 

по запросу учителей 
и родителей. 

Сентябр

ь – 

Ноябрь 

Помощь в 
адаптации 
первоклассникам. 

2 Проведение у 
первоклассник
ов занятия 
«Мир в 
котором я 
живу» 

С каждым 
классом 
индивидуально 
по группам. 

Сентябрь Познакомиться с 
первоклассникам
и, помочь им 
узнать 
друг друга 
и 
подружить
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ся. 

3 Работа с 
первоклассниками 
по профилактике и 
коррекции 
дезадаптации 
(со всеми 

по договоренности с 

учителем и 

родителями; 
 

- 

психологически

е занятия со 

всеми 

Сентябр

ь – 

Ноябрь 

Помощь в 
адаптации 
первоклассникам 
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 первоклассниками первоклассниками (по 
классам). 

  

4 «Неделя 
психологии» 
у учащихся 1 
– 4 классов 

- рисунки, 
анкетирование, показ 
мультфильмов, 
беседы, уроки 
толерантности 

Ноябрь Повышение 
психологических 
знаний учащихся, 
развитие 
творческих и 
интеллектуальных 
способностей. 
Профилакти
ка суицидов, 
формирование 
позитивных 
качеств личности 
(доброты, 
сострадания) 

5 Тренинг 
коррекции 
эмоционально – 
волевой сферы 
(агрессия, 
тревожность) в 4-
х классах 

результаты 

наблюдений и 

диагностики; 
 

- согласие учащихся; 
 

- 1 раза в неделю 

Март 

– 

Апре

ль 

Коррекция 
эмоционально – 
личностной 
сферы детей, 
развитие 
навыков 
адекватного 
общения со 
сверстниками 
и взрослыми. 

6 Работа с 
детьми 
группы риска 

- составление 

плана работы; 
 

-создание коррекционно 

– развивающих групп 

по смежным 

проблемам 

развития личности. 

В 
течение 
года 

Оказание 
психологической 
помощи детям 
группы риска. 

7 Индивидуальные 
занятия с детьми. 

По запросу родителей и 
учителей 

В течение 
года 

 

8 Проведение 
коррекц ионных 
занятий 
с детьми ККО. 

Работа по 
составленному плану 
коррекционных 
занятий (разработана 
на основе результатов 
диагностики, 
наблюдений за детьми и 
пожеланий учителей 
и родителей). 

В 
течение 
учебног
о года 

Развитие и 
коррекция 
психологических, 
социальных, 
личностных 
проблем детей. 

Консультативная, информационно-просветительская работа – повышение 

психологической культуры лиц, принимающих участие в воспитательном процессе; 

- консультирование родителей по вопросам воспитания детей, создание 

благоприятного семейного климата; 

- разработка форм и методов воспитательной работы по коррекции процесса 

воспитания и обучения детей совместно с классными руководителями, учителями 
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предметниками. 
 

№ 
п
\
п 

Содержание 
работы 

Услови
я 
проведен
ия 

Ср
ок 

проведен
ия 

Предполагаем
ый 
результат 

1 Проведение По запросу В Профилактическая 
и 
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 родительск
их собраний 

классных 

руководителей. 
 

– тему 

выбирают 

классные 

руководители 

течение 
уч ебного 
года 

консультативная 
помощь родителям 
в вопросах 
воспитания и 
обучения детей. 

2 Консультация 
для педагогов 1-
х классов на 
тему: 
«Школьная 
дезадаптация 
и связанные с 
ней 
трудности обучения 
у учащихся 
первых классов». 

Подбор и 
раздача памяток 
для учителей. 

Сентябрь Сотрудничество с 
учителями, 
помощь в 
адаптации 1-м 
классам к новым 
условиям 
обучения. 

3 Проведени
е 
родительск
их 
собраний в 
первых классах 
на тему: 
«Адаптация 
первокласснико
в к школе». 

Предоставлен

ие данных по 

диагности

ки 

адаптации 

к школе. 
 

Подбор 
рекомендаций 

для родителей. 

Октябрь Познакоми
ть 
родителей 
с информацией об 
адаптации их 
детей к школе. 
Дать 
рекомендации 
позволяющие 
дома помочь 
детям легче 
адаптироваться к 
школе. 

4 Индивидуальное 
кон сультирование 
детей, родителей, 
учителей. 

Работа 
психолого- 
педагогическ
ой службы 

В 
течение 
учебног
о года 

Сотрудничество с 
детьми, 
родителями, 
учителями, 
помощь в 
разрешении 
возникших 
проблем. 

5 Подбор и 
подготовка, 
диагнос тического 
материала, 
диагност ика 
уровня 
готовности 
выпускников к 
обучению в 
среднем звене. 

Оформление 
таблиц, 
графиков, 
выводов. 

Апрель Результаты 
предоставить 
на семинар, 
выявить 
возможные 
пути 
коррекции, 
помощь учителям 
средней школы в 
обучении 
детей с 
трудностями. 
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Методическая работа 

 
№ 
п
\ 
п 

Содержание работы Услови
я 
проведен
ия 

Срок 

проведен

ия 

Предполагаем
ый 
результат 

1 Оформление 
кабинета 
педагога- 
психолога. 
Работа 
сенсорной 
комнаты 

- план 

работы 

кабинета; 
 

- паспо

рт 

кабине

та 

В 
течение 
учебног
о года 

Самосовершенствов
а ние, пополнение 
методической 
копилки. 
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2 Обновление 
методическ
их 
разработок. 

Изучение 

психологическо 

й 

литературы, 

журналов 

В 
течение 
учебног
о года 

 

3 Работа с 
документацией. 

Оформление 
документации. 

В 
течение 
учебног
о года 

Своевременное 
ведение 
документации. 

 

2.3.11.3. Ожидаемые результаты коррекционно-развивающей 

деятельности на занятиях психолого-педагогического сопровождения 

В отношении образовательного процесса: 
- увеличение эффективности образовательного процесса (повышение 

психологического комфорта учащихся на занятиях и повышение мотивации к 

обучению); 

-улучшение качества образовательного процесса за счет оптимизации 

образовательных программ, улучшение методического сопровождения. 

В отношении участников образовательного процесса: 

1) педагогов: 

- повышение психологической грамотности; 

- оказание психологической помощи; 
- содействие в личностном росте; 

2)учащихся: 

- эффективное овладение УУД; 

- развитие высших психических функций; 
- развитие креативности; 

- повышение психологической грамотности; 

- повышение толерантности в отношении своих сверстников; 

- содействие в личностном росте. 

3) родителей (законных представителей): 

- психологическая поддержка, оказание консультативной помощи; 
- получение необходимой информации о возрастных особенностях ребенка и 

средствах психологического развития ребенка. 

 
2.3.12. Организация коррекционной работы учителя-дефектолога 

 

Деятельность учителя-дефектолога в ОУ направлена на решение задач обучения 

и воспитания учащихся, трудности которых носят стойкий характер и требуют 

лонгитюдного наблюдения и специализированной помощи на разных возрастных 

этапах (включая ситуации, когда ребенок получал продолжительную 

специализированную помощь в раннем возрасте и дошкольном периоде). 

Адресатом помощи учителя-дефектолога являются учащиеся с ОВЗ. Учащиеся 

с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и 

степени выраженности нарушения в физическом и психическом развитии в диапазоне 

от временных и легко устранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы 

обучения или использования специальных образовательных программ. 
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Цель коррекционной работы: предоставление своевременной 

специализированной коррекционной помощи детям, испытывающим трудности в 

обучении из-за нарушения развития, для успешного освоения ими образовательного 

стандарта. 

Деятельность учителя-дефектолога направлена как на коррекцию дефекта, так 

и на коррекцию познавательного развития ребенка в динамике образовательного 

процесса. Коррекция имеющихся недостатков развития при этом взаимосвязана с 

уровнем усвоения программного материала учащимся по всем учебным предметам 

учебного плана. 

Содержание деятельности учителя - дефектолога направлено на решение 

следующих задач: 

- своевременно выявлять неблагоприятные варианты развития и квалификации 

учебных трудностей учащихся; 

- изучать уровень психического развития ученика с ОВЗ и квалификацию 

учебных трудностей обучающегося; 

- определять особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными возможностями учащегося; 

- отслеживать соответствия выбранной программы коррекционного курса, 

форм, методов и приемов обучения реальным достижениям уровню развития 

учащегося; 

- организовывать и проводить индивидуальные, групповые коррекционные 

занятия; 

-осуществлять консультирование педагогов, родителей, законных 

представителей, по проблемам развития, обучения и воспитания учащихся, выбору 

оптимальных форм, методов и приемов обучения и воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями учащегося; 

- осуществлять динамику развития и эффективность коррекционной работы. 

 

Направление и организация работы учителя-дефектолога 

 

Каждое из направлений в работе учителя имеет свои особенности, 

обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 

рассматриваемой категории учащихся 

 

Направление 

коррекционн

ой работы 

Содержан

ие 

Диагностическ

ая работа 

-выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении 

программного материала; 

-проведение комплексной социально-

психолого- педагогической диагностики нарушений в 

психическом и физическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития ребенка, выявление его резервных возможностей; 

-изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и личностных 
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 особенностей учащегося; 

-изучение социальной ситуации развития и

 условий семейного воспитания ребёнка; 

-

системный разносторонний контроль за уровнем 

и динамикой развития ребенка 

(мониторинг динамики развития, успешности

 освоения образовательных областей). 
Первичная диагностика (1-15 

сентября) 
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- определение уровня актуального и «зоны ближайшего развития» ребенка, 

причин и механизмов трудностей в обучении, выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи. 

При изучении учащихся учитывается следующие показатели: 

1. Физическое состояние и развитие ребенка: 

- динамика физического развития (анамнез); 

- состояние слуха, зрения; 

- особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики; 

- координация движений; 

- особенности работоспособности. 

2. Особенности и уровень развития познавательной сферы: 
- особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, 

пространственного расположения предметов (глубина восприятия, его 

объективность); 

- особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, способность 

к распределению и переключению внимания с одного вида деятельности на 

другой, степень развития произвольного внимания; 

- особенности памяти: точность постоянство, возможность долговременного 

запоминания, умение использовать приемы запоминания, индивидуальные 

особенности памяти; преобладающий вид памяти (зрительная, слуховая, 

двигательная, смешанная); преобладание логической или механической памяти; 

- особенности мышления: уровень овладения операциями анализа, 

сравнения, синтеза (умение выделить существенные элементы, части, сравнить 

предметы с целью выявления сходства и различия; способность обобщать и делать 

самостоятельные выводы; умение устанавливать причинно-следственные связи); 

- особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса, 

сформированность фразовой речи, особенности грамматического строя, уровень 

сформированности интонации, выразительности, ясности, силы и высоты голоса); 

- познавательные интересы, любознательность. 

3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации: 
- особенности отношений <учитель-ученик>, реакция ученика на замечания, 

оценку его деятельности; осознание своих неуспехов в учебе, отношение к 

неудачам (безразличие, тяжелые переживания, стремление преодолеть 

затруднения, пассивность или агрессивность); отношение к похвале и порицанию; 

- способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по 

наглядному образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности 

самоконтроля; 

- умение планировать свою деятельность. 

4. Особенности усвоения программного материала по всем учебным 

предметам: 

- общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об 
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окружающем мире; 

- сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту 

и классу; 

- характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач 

Текущая диагностика (сентябрь- май) 

- отслеживание динамики развития учащегося, определение соответствия 

выбранных форм, приемов, методов обучения уровню развития учащегося, 

определение сформированности учебных навыков и способов учебной работы 

(умения и навыки восприятия информации, планирования учебной 

деятельности, 

самоконтроля и др.) 
Итоговая диагностика (10-30 мая) 

- вывод об эффективности коррекционно-развивающей работы, динамике 

развития ребенка, отобрать эффективные методы и приемы, используемые в 

обучении и воспитании детей данной категории 

Коррекционн

о- 

развивающа

я работа 

-реализацию комплексного

 индивидуально- ориентированного 

социально- психолого- 

педагогического сопровождения в 

 условиях образовательного     

процесса     учащихся  с учётом 

особенностей психофизического развития; 

-организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих, 

коррекционных занятий, необходимых для преодоления 

нарушений в речевом и психическом развитии; 

-коррекцию и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер; 

-формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; 

-развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции. 

Консультативн

ая работа 

-консультирование специалистами педагогов по
 выбору 
индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-консультативная помощь родителям,

 законным представителям, в 

вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения и воспитания ребёнка. 
 

Ожидаемые результаты: снижение уровня эмоционального напряжения, 

формирование положительной учебной мотивации, повышение уровня учебно- 

познавательной деятельности. 
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2.4. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Рабочая программа воспитания 

показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их 

совместной с детьми деятельности. В центре Рабочей программы воспитания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа №18» находится личностное развитие 

обучающихся в соответствии с ФГОС НОО, формирование у них системных знаний 

о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы школы является приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС НОО: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. 

Рабочая программа воспитания размещена в приложении. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП 

НОО. 

Организационный раздел включает: 
• учебный план, включающий предметные и коррекционно-развивающую 

области, направления внеурочной деятельности; 

• план внеурочной деятельности; 

• календарный учебный график; 
• календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

образовательной организацией или в которых образовательная организация 

принимает участие в учебном году или периоде обучения 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

3.1. Учебный план8 
 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если 
 

 

 
 

8 Обязательные предметные области и учебные предметы соответствуют положениям федерального учебного 

плана в ФОП НОО 
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иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной 

аттестации обучающихся.9 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе 

учебного материала, формировании перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части программы начального общего образования 

составляет 80%, а объем части, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого школой, - 20% от общего объема программы 

начального общего образования, реализуемой в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной 

неделе, предусмотренными Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685- 

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. N 2, и Санитарными правилами СП 2.4.3648- 20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. N 28. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализуются в Учреждении, учебное 

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

Расписание учебных занятий составляется с учетом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 

предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

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

дня должен соответствовать действующим санитарным правилам и нормативам. 

Формы организации образовательной деятельности (урочной и внеурочной): 

урок, проект, практикум, конкурсы, выставки, соревнования, презентации, экскурсии, 

практические работы, др. Во время занятий осуществляется перерыв для гимнастики 

не менее 2 минут. 

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения 

в образовательной деятельности соответствует СП 2.4. 3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования с 

учетом обязательных для изучения учебных предметов. 
 

 

 
9 ст. 2 п. 22 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (изменениями и дополнениями) 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации АООП НОО определяет Учреждением. 

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 

образовательной организации. Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию АООП НОО. 

В образовательном учреждении реализуется 1 вариант федерального учебного 

плана: 

 

Федеральный учебный план начального общего образования (5-

дневная учебная неделя) 

Предметн

ые 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное  

чтение 
4 4 4 4 16 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
- 2 2 2 6 

Математик

а и 

информати

ка 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

 

Окружающий мир 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 
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Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическ

ая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 

Итого: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными 

правилами и гигиеническими 

нормативами 

 

 
21 

 

 
23 

 

 
23 

 

 
23 

 

 
90 

 

Учебный план начального общего образования на текущий учебный год – см. 

приложение.
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3.2. План внеурочной деятельности 

 

Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое сопровождение 

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

индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности 

формируется образовательной организацией с учетом предоставления права участникам 

образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются:  

поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования; 

совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников; 

развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

формирование культуры поведения в информационной среде. 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

обучающегося с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения 

образовательная организация учитывает: 

особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности; 

возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и 

их содержательная связь с урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная организация. 

 Возможные направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение и 

являются для образовательной организации общими ориентирами и не подлежат формальному 

копированию. При отборе направлений внеурочной деятельности каждая образовательная 

организация ориентируется, прежде всего, на свои особенности функционирования, психолого-

педагогические характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности 

обучения. К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации могут 

привлекаться родители как законные участники образовательных отношений. 

Общий объём внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

 Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие «Разговоры о важном».  
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Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.  

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с 

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

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

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим 

и ответственным отношением к собственным поступкам. 

Направления и цели внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

обучающегося, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 

Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности 

к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений 

участвовать в театрализованной деятельности. 

Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления обучающихся о разнообразных современных 

информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию 

обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию. 

«Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда 

учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при 

изучении разных предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 

целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, 

групповой, коллективной); 

учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

использование форм организации, предполагающих использование средств 

информационно-коммуникационных технологий. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие:  

учебные курсы и факультативы;  
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художественные, музыкальные и спортивные студии;  

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-

исследования;  

общественно полезные практики и другие. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность 

может проходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории 

другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности (спортивный 

комплекс, музей, театр и другие). 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной 

организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-

психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и другие). 

   Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной 

деятельности и дополнительного образования строится на использовании единых форм 

организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

педагогический работник, преподающий на уровне начального общего образования, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. План внеурочной деятельности 

разрабатывается ежегодно и является Приложением к  п р о г р а м м е .  

 

3.3. Календарный учебный график 

 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Каждая образовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-дневная 

или 6-дневная учебная неделя) с учетом законодательства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день 

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

следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот день 

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

рабочий день.  

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть – 8 учебных недель (для 

1–4 классов); II четверть – 8 учебных недель (для 1–4 классов); III четверть – 11 учебных 

недель (для 2–4 классов), 10 учебных недель (для 1 классов); IV четверть – 7 учебных 

недель (для 1–4 классов). 

Продолжительность каникул составляет:  

по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней (для 1–4 классов);  

по окончании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней (для 1–4 классов);  

дополнительные каникулы – 9 календарных дней (для 1 классов);  
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по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 календарных дней (для 1–4 

классов);  

по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 45 минут, за исключением 1 класса и 

компенсирующего класса, продолжительность урока в которых не должна превышать 40 

минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) – 20–30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

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

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной 

индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

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

5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2–4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

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

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

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

день по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров). 

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

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо 

организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учётом 

мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных 

традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 

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

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

периодам учебного года. 

При составлении календарного учебного графика образовательная организация может 

использовать организацию учебного года по триместрам. При этом наиболее 

рациональным графиком является равномерное чередование периодов учебы и каникул в 

течение учебного года – 5–6 недель учебных периодов чередуются с недельными 

каникулами. 

Календарный учебный график на текущий учебный год является приложением к 

настоящей АООП. 
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3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В 

нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к 

данному учебному году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей 

программы воспитания: как инвариантными, так и вариативными — выбранными самой 

МБОУ СОШ №18. 

При этом в разделах плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу 

нескольких педагогических работников («Классное руководство», «Школьный урок» и 

«Курсы внеурочной деятельности»), делается только ссылка на соответствующие 

индивидуальные программы и планы работы данных педагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных 

классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их 

планирование, подготовку, проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, 

мероприятий календарного плана, назначаются в соответствии с имеющимися в ее штате 

единицами. Ими могут быть заместитель директора по воспитательной работе, педагог-

организатор, классный руководитель, педагог дополнительного образования, учитель. 

Целесообразно привлечение к организации также родителей, социальных партнеров 

школы и самих школьников. 

При формировании календарного плана воспитательной работы МБОУ СОШ №18 

включает в него мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными 

органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в 

сфере образования, в том числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам 

и событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских 

мероприятий, реализуемых детскими и молодежными общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе школы изменениями: организационными, кадровыми, 

финансовыми и т.п. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается ежегодно и является 
Приложением к АООП НОО. 
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Система условий реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования, 

 созданная в образовательном учреждении, соответствует требованиям ФГОС 

НОО и обеспечивает достижение планируемых результатов АООП НОО. 

Система условий реализации программы начального общего образования, 

созданная в МБОУ СОШ №18, соответствует  требованиям ФГОС НОО и направлена на: 

 достижение планируемых результатов освоения программы начального общего образования, 
в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных 

партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 

профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 

их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально- профессиональных 
ориентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 
обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы начального 

общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 

(населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), формирования у 
них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 
проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

 обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий 
ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных 

и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использования профессионального и творческого потенциала педагогических 

и руководящих работников в МБОУ СОШ №18, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управления в МБОУ СОШ №18 с использованием ИКТ, современных 
механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

 
3.5.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 
Кадровые условия реализации АООП НОО МБОУ СОШ №18 включают в себя: 



131 

 

 - укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

- уровень квалификации педагогических и иных работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

 - непрерывность профессионального развития педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность  

   МБОУ СОШ №18, реализующее образовательную программу начального общего образования, 

укомплектовано квалифицированными кадрами на 100%. 

  Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности и квалификационным категориям.  

В системе образования созданы условия для комплексного взаимодействия организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, 

ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, использования инновационного опыта 

других образовательных учреждений, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательной деятельности и эффективности инноваций. Непрерывность профессионального развития 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным образовательным 

программам начального общего образования, обеспечивается освоением работниками организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  В школе реализуется план – график повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников (сроком на 3 года). 

         Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. 

      Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности школьной 

аттестационной комиссией, аттестация в целях установления первой и высшей квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется Главной аттестационной комиссией, формируемой на базе 

Департамента образования и науки Тюменской области. 

Информация о составе педагогических кадров 

Кадровый состав на конец 2022-2023 уч. года начальной школы МБОУ СОШ №18 состоит из 12 учителей. 

Среди них: Я.А.Нижегородова, С.П.Ситникова, Л.Н.Белякова – награждены Грамотой Министерства 

образования; Билык М.А. – Почетный работник НО РФ. 

Высшую категорию имеют 9 учителей: Я.А.Нижегородова, С.П.Ситникова, М.А.Билык, Н.А.Акатова, 

Т.В.Момотова, Л.Н.Белякова, А.А.Николаева, И.А.Моисеенко, И.А.Матвеева; 

I квалификационную категорию имеют 3 учителя: Мокрова Л.Н., Милакова Т.В., Любич С.С. Другие 

педагогические работники: 2 педагога-психолога, 2 учителя-логопеда, 1 учитель-дефектолог. 

Образовательное учреждение    обеспечено педагогическими кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой НОО, а также 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП начального общего 

образования  

 реализует образовательную программу основной школы в разнообразных организационно-

учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции и др.), с постепенным расширением возможностей школьников осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы. Эту задачу решают педагоги-предметники; 

 организует в сфере  учения для подростков место встречи замыслов с их реализацией, место 

социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей. Эту 

задачу решают педагоги-предметники; 

 организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных 

и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в 

группах сверстников и разновозрастных группах. Эту задачу решает в первую очередь социальный 

педагог; 

 создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления  инициативных действий. Эту задачу решают совместно учитель, социальный педагог. 
Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается  оценка качества работы учителя 
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и специалистов основной школы с целью  коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части  фонда оплаты труда   

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего  результаты, а также показатели 

качества обучения и воспитания  обучающихся, выраженные в их образовательных достижениях и  

сформированных компетентностях.   

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и  умения учащегося решать 

личностно и социально значимые задачи в  стандартных и нестандартных, новых ситуациях. Новое качество 

образования предполагает выход за пределы традиционной ЗУНовской результативности, ЗУНовского качества 

и представления результативности образования не столько в отметках и результатах ЕГЭ, сколько в показателях 

развития компетентностей учащихся. 

Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива 

Критерии оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование 

учебно-

предметных 

компетентностей 

у учащихся 

(предметные 

результаты) 

Сформированность данных 

компетентностей 

предполагает наличие 

знаний, умений и 

способностей учащихся, 

обеспечивающих 

успешность освоения 

федеральных 

государственных 

стандартов и 

образовательных программ 

ОУ (способность 

применять знания на 

практике, способность к 

обучению, способность 

адаптации к новым 

ситуациям, способность 

генерировать идеи, воля к 

успеху, способность к 

анализу и синтезу и др.). 

Данный критерий, в 

первую очередь, позволяет 

судить о профессионализме 

и эффективности работы 

учителя. 

 позитивная динамика уровня обученности 

учащихся за период от сентября к маю месяцу, от мая 

одного года к маю месяцу следующего учебного 

года; 

 увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, в также победивших в 

предметных олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях школьного, окружного, 

городского, регионального, федерального и 

международных уровней. Индикатором данного 

критерия могут служить награды различного уровня, 

а также реестр участников конкурсных мероприятий; 

 увеличение количества творческих (научных, 

проектных и других) работ учащихся по данному 

предмету, представленных на различных уровнях. 

Индикатором данного критерия могут служить 

награды различного уровня, полученные по 

результатам участия в конференциях и конкурсах, а 

также реестр участников конкурсных мероприятий; 

 посещаемость кружков, секций, элективных 

курсов. Индикаторами данного показателя могут 

быть численность, посещаемость и сохранность 

контингента учащихся, подтверждаемые 

соответствующими документами и школьной 

отчетностью. 

Формирование 

социальных 

компетентностей 

(личностные 

результаты) 

Сформированность 

данного типа 

компетентности 

предполагает способность 

учащихся брать на себя 

ответственность, 

участвовать в совместном 

принятии решений, 

участвовать в 

функционировании и в 

улучшении 

демократических 

институтов, способность 

быть лидером, способность 

работать автономно. 

 активность учащихся в жизни и решении проблем 

класса, школы и окружающего социума посредством 

участия в институтах школьного самоуправления, 

социальных проектах. Индикатором по данному 

критерию могут являться официальные письма 

благодарности, отзывы, положительная информация 

в СМИ о деятельности учащихся ОУ (волонтерское 

движение, благотворительные акции и др.); 

 сформированность правового поведения. 

Индикатором по данному критерию могут быть: 

отсутствие правонарушений у учащихся за отчетный 

период; результаты участия в конкурсах на знание 

основ законодательства РФ; 

 процент успешно социализирующихся детей 

группы риска. Индикатором по данному критерию 

может быть отрицательная динамика 

распространения наркомании и алкоголизма, числа 

детей, стоящих на учете; 
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 наличие индивидуальных образовательных 

траекторий учащихся, ориентированных на 

получение доступного образования. Индикатором по 

данному критерию может быть доля школьников, 

обучающихся по индивидуальным образовательным 

программам; 

 участие в разнообразных межвозрастных 

социально значимых проектах. Индикатором по 

данному критерию может быть доля школьников, 

участвующих в межвозрастных проектах. 

Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные 

результаты) 

Поликультурная 

компетентность 

предполагает понимание 

различий между 

культурами, уважение к 

представителям иных 

культур, способность жить 

и находить общий язык с 

людьми других культур, 

языков, религий. 

 результаты исследования толерантности в классе; 

участие учащихся в программах международного 

сотрудничества (обмены, стажировки и т.п.). 

Индикатором по данному критерию могут являться 

различные документы, подтверждающие участие в 

международной программе; 

 участие в мероприятиях, посвященных укреплению 

взаимопонимания, взаимной поддержки и дружбы 

между представителями различных социальных 

слоев, национальностей и конфессий. Индикатор – 

официальная благодарность организаторов 

мероприятий, их участников в адрес учащихся школы 

(класса); 

 знание и уважение культурных традиций, 

способствующих интеграции учащихся в глобальное 

сообщество. Индикатор – участие в конкурсах, 

проектах. 

Формирование 

общекультурной 

компетентности 

(личностные 

результаты) 

Содержание данного 

критерия отражает 

духовно-нравственное 

развитие личности, ее 

общую культуру, личную 

этическую программу, 

направленные на 

формирование основы 

успешной 

саморазвивающейся 

личности в мире человека, 

природы и техники. 

 формирование культуры здоровьесбережения. 

Индикатор – доля детей, участвующих в 

оздоровительных и здоровье формирующих 

мероприятиях различного вида; 

 увеличение количества учащихся, участвующих в 

спортивных соревнованиях различного уровня. 

Индикатор – награды различного уровня, полученные 

по результатам участия в соревнованиях, реестр 

участников; 

 увеличение количества учащихся, занятых 

творческими (танцы, музыка, живопись, народные 

промыслы) видами деятельности. Индикатор – 

награды, полученные по результатам участия в 

выставках, фестивалях и конкурсах, а также реестр 

участников конкурсных мероприятий; 

 участие в природоохранительной деятельности. 

Индикатор – доля учащихся, занятых в 

природоохранительной деятельности; 

 участие в туристическо-краеведческой 

дяетельности. Индикатор – доля учащихся, занятых 

туризмом. 

Формирование 

коммуникативны

х 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип 

компетентностей отражает 

владение навыками устного 

и письменного общения, 

владение несколькими 

языками, а также умение 

 позитивная динамика результатов обучения по 

русскому языку и литературе учащихся за год. 

Позитивная динамика подтверждается оценками 

экспертов в ходе наблюдения и проведения опросов, 

а также в ходе изучения продуктов деятельности 
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регулировать конфликты 

ненасильственным путем, 

вести переговоры 

ребенка (письменные источники, устные 

выступления); 

 результаты литературного творчества учащихся. 

Индикатор – наличие авторских публикаций (стихи, 

проза, публицистика) как в школьных, так и в других 

видах изданий, а также награды; 

 благоприятный психологический климат в классе. 

Индикатор – результаты социально-

психологического исследования, проведенного в 

классе специалистом; 

 наличие практики конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций. Отсутствие свидетельств 

деструктивных последствий конфликтов, наносящих 

вред физическому, психическому и нравственному 

здоровью. 

Формирование 

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Владение современными 

информационными 

технологиями, понимание 

их силы и слабости, 

способность критически 

относиться к информации, 

распространяемой 

средствами массовой 

коммуникации 

 использование в проектной, исследовательской и 

других видах деятельности учащихся ИКТ(интернет - 

ресурсов; презентационных программ, 

мультимедийных средств). Индикатор – высокая 

оценка коллег, получаемая в ходе открытых занятий, 

а также результаты учебной деятельности учащихся, 

оформленные в цифровом виде; 

 разработка и использование учащимися 

общественно признанного авторского продукта 

(программы, сайта, учебного модуля и т.д.). 

Индикатор - предъявленный продукт; 

 увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, а также победивших в 

предметных олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях по ИКТ школьного, 

окружного, городского, федерального и 

международного уровней. Индикатор – награды 

различного уровня, а также реестр участников 

конкурсных мероприятий. 

Формирование 

учебной 

(интеллектуально

й) 

компетентности 

(метапредметные 

результаты) 

Способность учиться на 

протяжении всей жизни, 

самообразование. 

 устойчивый интерес у школьников к чтению 

специальной и художественной литературы. 

Индикатор - результаты анкетирования родителей, 

учащихся, экспертные оценки работников 

библиотеки; 

 систематическое выполнение домашней 

самостоятельной работы (в % от класса), выбор 

уровней для выполнения заданий; 

 использование опыта, полученного в учреждениях 

дополнительного образования в школе и классе. 

Индикатор – продукты деятельности ребенка, 

полученные в процессе внутришкольной и 

внутриклассной деятельности, а также участие и 

победы в различных проектах; 

 увеличение количества творческих (научных, 

проектных и других) работ учащихся по предметам 

образовательной программы ОУ, представленных га 

различных уровнях. Индикатор – награды различного 

уровня, полученные по результатам участия в 
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конференциях и конкурсах, а также реестр 

участников конкурсных мероприятиях; 

 умение учиться (определять границу знания-

незнания, делать запрос на недостающую 

информацию через посещение консультаций, 

мастерских, общение с учителем через 

информационную среду и т.п.) 
 

Система работы с педагогическими кадрами 

● системная курсовая подготовка; 

● научно-методическое сопровождение повышения профессионализма; 

● механизм коллективного включения образовательных технологий в ОП; 

● индивидуальная деятельность учителя; 

● обмен опытом на методических часах, семинарах-практикумах, педсоветах.. 

Основными задачами системы непрерывного профессионального развития, повышения 

квалификации и аттестации педагогических работников являются: 
 

ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОТВЕТСТВ

ЕННЫЕ 

Повышение 

готовности 

педагогического 

корпуса к работе 

в условиях 

перехода на 

новые ФГОС 

1.Внутрикорпоративное обучение 

2. Направление учителей на курсы, 

семинары, вебинары, конференции 

и т.п. по проблемам введения ФГОС 

нового поколения  

1. Административный корпус и 

педагоги, работающие 

на  разных ступенях 

образования, обучены на 

КПК  по введению ФГОС 

нового поколения  

 

администрац

ия, 

руководител

и ШМО 

Совершенствован

ие корпоративной 

методической 

службы (МС) на 

разных уровнях 

образования 

1.Определение стратегических 

направлений научно- методической 

работы. 

2.Назначение ответственных за 

управление процессом обучения 

педагогических кадров. 

3.Разработка прогноза потребностей 

кадров в обучении в соответствии с 

основными изменениями, которые 

проводятся в деятельности школы. 

4. Заключение договора об 

обучении педагогов. 

5. Планирование расходов на 

обучение педагогических кадров. 

 6.Вознаграждение сотрудников, 

представленных к поощрению за 

результаты научно-методической 

работы.  

7. Управление реализацией 

избранной стратегии и контроль 

качества научно- методической 

работы, руководство процессом 

обучения учителей, содействие 

адаптации молодых специалистов, 

назначение наставников 8. Оценка 

эффективности системы научно- 

методической работы на основе 

анализа, представленного 

заместителем  

1. Методическая работа 

строится на основе сочетания 

науки и практики, носит 

перспективный характер, 

рассчитана на ряд лет и ведется 

по общешкольной тематике. 

 2. Внедрены модели 

организации МС с учетом 

затруднений, потребностей, 

возможностей педагогов.  

3. МС -  своевременная и 

целенаправленная помощь 

педагогам в профессиональном 

росте.  

4. Разработана новая модель 

оценки обучающей 

деятельности учителя на уроке 

в логике деятельностно- 

компетентностного подхода  

администрац

ия, 

руководител

и ШМО 

Создание 

условий, при 

Включение учителей в 

продуктивную деятельность, где 

У учителя есть желание 

работать над собой, творить, 

администрац

ия, 
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которых учителя 

могут 

демонстрировать 

образцы 

продуктивной, 

творческой 

работы, 

поддерживать 

профессионально

е 

самообразование 

личность учителя  занимает 

позицию активного субъекта 

деятельности   (через участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства, посещение, курсов, 

семинаров, конференций, участие в 

сетевых проектах и педагогических 

сообществах, проведение мастер-

классов и круглых столов, 

стажировки) 

учиться, экспериментировать и 

делиться своими знаниями и 

опытом, приобретенными в 

процессе профессионального 

самообразования  

руководител

и ШМО 

Диверсификация 

возможностей 

повышения 

квалификации 

педагогов 

Составление индивидуальной 

программы развития 

профессионализма педагога на 

основе образовательных 

потребностей и выявленных 

затруднений, возникающих в 

процессе образовательной 

деятельности  

Педагог может выбирать 

собственную траекторию 

развития, определять 

содержание, формы, варианты 

становления своего 

профессионализма (на основе 

индивидуальной программы 

развития профессионализма 

учителя, которая может 

включать в себя возможность 

исследовательской, поисковой 

деятельности)   

администрац

ия, 

руководител

и ШМО 

 

Формами методической работы являются: 

Формы Содержание 

работы 

Цель работы 

Коллективные Тематические 

педсоветы 

Повышение уровня научно-теоретической, 

методической, психолого-педагогической 

подготовки учителей 

Педагогические 

консилиумы 

Обсуждение и оценка наилучших их 

возможных вариантов обучения учащихся, 

новых УМК, новых направлений в образовании 

Методические 

часы 

Рассмотрение актуальных вопросов обучения и 

воспитания 

Методические дни  Выявление эффективных приёмов работы и 

развития аналитических умений учителей 

Предметные 

недели 

Развитие творческих способностей педагогов и 

формирование положительной мотивации к 

учебным предметам у обучающихся 

Семинары-

практикумы 

Распространение лучшего опыта работы 

Индивидуальные  Индивидуальные 

консультации 

Организация индивидуальной помощи 

учителям по психолого-педагогическим и 

методическим вопросам 

Наставничество  Организация индивидуальной помощи 

молодым и малоопытным учителям 

Самообразование  Совершенствование теоретических знаний, 

педагогического мастерства учителей 

Педагогический 

поиск 

Формирование инновационных направлений в 

работе 

Собеседования  Изучение состояния владения инновационными 

образовательными технологиями 

3.5.2 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ СОШ №18, обеспечивают 

исполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов 
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начального общего образования к психолого- педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, в частности: 

обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального образования и 

основного общего ; 

способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учетом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

образовательной организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 
агрессии и повышенной тревожности. 

В МБОУ СОШ №18 психолого- педагогическое сопровождение реализации 

программы начального общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами: 

педагогом-психологом  

педагогом-организатором  
- социальным педагогом  
 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

В процессе реализации ООП НОО образовательной организацией обеспечивается 

психолого- педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 
обучающихся; 

поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 
особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

создание условий для последующего профессионального самоопределения; 
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 
развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации ООП НОО осуществляется индивидуальное психолого- 
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педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том 

числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 
образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 
организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано: на уровне образовательной организации, классов, 

групп, а также на индивидуальном уровне.  

Уровни 

психолого- 

педагогического 
сопровождения 

Направления и формы деятельности 

Индивидуальный Индивидуально-ориентированная психологическая помощь: 

 Индивидуальное психологическое консультирование 

обучающихся (по запросу); 

 Индивидуальное психологическое консультирование участников 

образовательного процесса по вопросам воспитания и развития детей. 

Психологическое консультирование учебных и междисциплинарных 

программ: 

 Составление и реализация индивидуально-ориентированных 
программ (интеллектуального, социально-психологического) развития 
обучающихся; 

 Составление и реализация индивидуальных маршрутов психолого-
педагогической поддержки детей группы риска, участников конкурсов и 

олимпиад, детей-мигрантов, детей с ОВЗ; 

 Психологическое сопровождение неуспевающих в процессе 

реализации учебных программ. 

Психологическое сопровождение внеурочной деятельности: 

 Содействие личностному выбору программ внеурочной 
деятельности; 

 Индивидуальное сопровождение педагогов, реализующих 
программы внеурочной деятельности. 

Групповой Психологическое сопровождение детских школьных сообществ: 

 Составление социально-педагогических характеристик классов; 

 Психологическое сопровождение классов в период адаптации или 
по запросу классных руководителей; 

 Психологическое сопровождение одновозрастных и 

разновозрастных сообществ, школьных объединений, ученического 

самоуправления; 

 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 
среде и среде сверстников; 

 Изучение динамики психологического развития школьных 
коллективов; 

 Разработка плана психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся и психологической поддержки классов в системе 

воспитательной деятельности. 
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 Психологическое сопровождение профессионально-

педагогических сообществ: 

 Тематические консультации в рамках работы предметных МО; 

 Психологическая поддержка в рамках работы творческих групп 

педагогов; 

 Тренинги профилактики профессионального выгорания. 

Уровень 

образовательной 

организации 

Психологическое консультирование междисциплинарных программ: 

 Развития УУД в соответствии с целевыми ориентирами возраста; 

 Внутриорганизационное сотрудничество с педагогами, реализующими 
подпрограммы проектной, исследовательской деятельности; 

Психологическое сопровождение воспитательной работы: 

 Организацию психологического сопровождения работы 

классных руководителей с детьми группы риска; 

 Совместная реализация плана психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся; 

 Проведение классных часов и родительских собраний; 

 Внутришкольный психолого-педагогический консилиум; 

 Внутришкольная служба медиации; 

 Внутришкольный совет профилактики правонарушений; 

 Социально-посредническая работа в ситуациях разрешения конфликтов в 
школьных системах отношений: учитель-учитель, учитель-ученик, 

учитель-родители; 

 Оценка системных эффектов качества образовательного процесса. 
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3.5.3 Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
В соответствии с положениями  ФГОС НОО (п. 24) к финансовым условиям относятся следующие: 

- обеспечение образовательному учреждению возможность исполнения требований Стандарта; 

- обеспечение реализации обязательной части  ООП НОО и части, формируемой участниками образовательного 

процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

- отражение  структуры и объема расходов, необходимых для реализации  ООП НОО и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования ; 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии 

с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом 

форм обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных названным Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся).  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации образовательной программы начального общего 

образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом 

году. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к заработной плате, 

а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-

наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг 

связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование 

этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса 

(обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого персонала 

образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные 

с организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия 

для реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен 

обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину регионального 

расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет региона — 

бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны учитываться 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые 
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обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных правовых актах 

образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы начального  общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Соответствие финансовых условий  реализации  ООП НОО 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Финансирование реализации  ООП 

НОО в объеме не ниже установленных 

нормативов финансирования 

государственного (муниципального) 

образовательного учреждения 

Наличие в локальных актах, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих выплат в 

соответствии с новой системой 

оплаты труда, выплат 

стимулирующего характера 

работникам ОУ, обеспечивающим 

введение ФГОС НОО 

Приказ об утверждении 

соответствующих локальных 

актов, локальные акты, 

учитывающие необходимость 

выплат стимулирующего 

характера работникам ОУ, 

обеспечивающим введение 

ФГОС НОО 

Обеспечение реализации обязательной 

части ООП НОО и части, 

формируемой участниками 

образовательной деятельности  вне 

зависимости от количества учебных 

дней в неделю 

Наличие инструментария для 

изучения образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся ОУ и запросов 

родителей ( законных 

представителей) по 

использованию часов части 

учебного плана, формируемой 

участниками образовательной 

деятельности  включая 

внеурочную деятельность 

Пакет материалов для проведения 

диагностики в 

общеобразовательном 

учреждении для определения 

потребностей родителей  

( законных представителей) в 

услугах образовательного 

учреждения по формированию 

учебного плана – части 

формируемой участниками 

образовательной деятельности  и 

плана внеурочной деятельности 

образовательного учреждения 

Наличие результатов 

анкетирования по изучению 

образовательных потребностей и 

интересов обучающихся и 

запросов родителей ( законных 

представителей) по 

использованию часов части 

учебного плана, формируемой 

участниками образовательной 

деятельности  

Информационная справка по 

результатам анкетирования (1 

раз в год) 

Наличие результатов 

анкетирования по изучению 

образовательных потребностей и 

интересов обучающихся и 

запросов родителей ( законных 

представителей) по направлениям 

и формам внеурочной 

деятельности 

Информационная справка по 

результатам анкетирования (1 

раз в год) 

Привлечение дополнительных   Информационная справка  для 
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финансовых средств публичного отчёта школы (1 раз 

в год) 

Использование добровольных 

пожертвований и целевых 

взносов  физических и (или) 

юридических лиц 

  Информационная справка  для 

публичного отчёта школы (1 раз 

в год) 

За счет финансового норматива финансируется учебная, внеучебная деятельность в рамках урочного времени, а 

также вся внеурочная образовательная деятельность школьников в объеме основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Структура и объем финансирования реализации ОП осуществляется по отдельному нормативу не зависящему 

от числа обучающихся.  

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения предусматривает реализацию права 

участия органов общественно-государственного управления ОУ в распределении поощрительных выплат 

стимулирующей части ФОТ по результатам труда, осуществляется  по представлению руководителя 

образовательного учреждения  и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а также показатели 

качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных достижениях и сформированных  

компетентностях. 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения учащегося решать личностно 

и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых ситуациях. 

Таким образом,  финансовые условия обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения  

требований Стандарта. Они отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации  основной 

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

Финансирование ООП осуществляется в объеме установленных нормативов финансирования государственного 

ОУ. 

3.5.4 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
 

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №18 включает комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-

оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 

среде. 

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №18 обеспечивает: 

 возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов 
цифровой образовательной среды;

 безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой 

образовательной среды;

 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;

 информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения 
образования и будущего профессионального самоопределения;

 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;

 мониторинг здоровья обучающихся;

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации;

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том 

числе в рамках дистанционного образования с соблюдением законодательства Российской 

Федерации.

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 
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ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников 

образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего 

образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС МБОУ СОШ №18 являются: 
 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке 

Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы основного общего 

образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательной части 

учебного плана на одного обучающегося;

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания);

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно- звуковые 

средства, мультимедийные средства);

 информационно-образовательные ресурсы Интернета;

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура;

 технические средства, обеспечивающие функционирование информационно- 

образовательной среды;

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно- 

образовательной среды.

ИОС МБОУ СОШ №18 предоставляет для участников образовательного процесса 

возможность: 

 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО, в том числе 
адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);

 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, 

профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально- 

производственном окружении;

 формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 
ориентации в мире профессий;

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 

их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций;

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 
индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников;

 включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного пункта, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 
проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров;

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной 
деятельности;

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;

 использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 
направленных в том числе на воспитание обучающихся;

 обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий 
ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 
Федерации;

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических 
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и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности;

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 
финансирования.

В МБОУ СОШ №18  создано единое информационное пространство на основе 

организации электронного документооборота, использования АИС «Образование». 

Организовано взаимодействие всех участников образовательных отношений через 

электронный журнал/дневник по внутренней и внешней сети, форум, электронную почту, 

доску объявлений и др. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 

школьного сайта, локальной сети и внешней сети. 

Электронная информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №18 обеспечивает: 
 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта 

МБОУ СОШ №18 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ и оценок 

за эти работы;

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего образования;

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий;

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные и 

(или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета.

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить: 
 поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети – 

Интернете в соответствии с учебной задачей;

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением;

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в 

сети образовательной организации и Интернете;

 выпуск школьных печатных изданий;

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках), 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением.

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне 

еѐ. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 

соответствующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Характеристика информационно-образовательной среды 
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 Компоненты информационно-образовательной 

среды 

Наличие 

компонент

ов ИОС 

Сроки создания 

условий в соответствии 

с требованиями ФГОС 

(в случае полного или 

частично отсутствия) 
обеспеченности 

1 Учебники в печатной и (или) электронной форме по 

каждому предмету, курсу, модулю обязательной части 

учебного плана ООП ООО в расчете не менее одного 

экземпляра учебника по предмету обязательной части 

учебного плана на одного 
обучающегося 

В наличии  

2 Учебники в печатной и (или) электронной форме или 

учебные пособия по каждому учебному предмету, 

курсу, модулю, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного 

плана ООП ООО в расчете не менее одного 

экземпляра учебника по предмету обязательной части 

учебного плана на одного обучающегося 

В наличии  

3 Фонд дополнительной литературы художественной и 

научно-популярной, справочно-библиографических, 

периодических изданий, в том числе специальных 
изданий для обучающихся с ОВЗ 

В наличии  

4 Учебно-наглядные пособия (средства обучения): 
натурный фонд (натуральные природные объекты, 

коллекции промышленных материалов, наборы для 

экспериментов, коллекции народных промыслов и 

др.); 

модели разных видов; печатные средства 

(демонстрационные: таблицы, репродукции 

портретов и картин, альбомы изобразительного 

материала и др.; раздаточные: дидактические 

карточки, пакеты-комплекты документальных 

материалов и др.); 

экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы), мультимедийные средства 

(электронные приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, тренажеры, 

и др.) 

В наличии  
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5 Информационно-образовательные ресурсы 

Интернета (обеспечен доступ для всех участников 

образовательного процесса) 

Доступ 

обеспечен 

 

6 Информационно-телекоммуникационная 
инфраструктура 

В наличии  

7 Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно-

образовательной 

среды 

В наличии  

8 Программные инструменты, обеспечивающие 
функционирование информационно-

образовательной среды 

В наличии  

9 Служба технической поддержки функционирования 
информационно-образовательной среды 

В наличии  

1. Образовательные порталы: 

 Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения (конспекты, видео- 

лекции, упражнения и тренировочные занятия, методические материалы для учителя. Материалы 

можно смотреть без регистрации. https://resh.edu.ru/ 

 «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным 

работам, а также тематические вебинары по дистанционному обучению. Методика платформы 

помогает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную образовательную 

траекторию. https://uchi.ru/ 

 «Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня сложности для школьников. В 

числе возможностей «Яндекс. Учебника» – автоматическая проверка ответов и мгновенная 

обратная связь для обучающихся. https://education.yandex.ru/home/ 

 Мобильное электронное образование – разнообразные форматы материалов (текст, 

мультимедиа, интерактивные ресурсы). Разработаны онлайн курсы для обучающихся. 

Предусмотрена система видеоконференций и мессенджер. https://mob-edu.ru/ 

 Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов, помогающая в подготовке к ЕГЭ, 

ОГЭ, олимпиадам. Для учителей проводятся курсы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, а для родителей – открытые занятия о воспитании и развитии 

детей https://foxford.ru/about 

 «Сириус. Онлайн» - На платформе размещены дополнительные главы по различным 

предметам для 7–9-х классов. Курсы объемом от 60 до 120 часов предназначены для 

использования в качестве программ дополнительного образования, а также для повышения 

квалификации педагогов. https://edu.sirius.online/#/ 

 Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электронным версиям учебно- 

методических комплексов, входящих в Федеральный перечень. Для работы с учебниками не 

потребуется подключения к интернету. Информационный ресурс располагается по адресу 

https://media.prosv.ru/ 

 «Академкнига/Учебник» - on-line библиотека учебной литературы сайт http://akademkniga.ru 

 Издательство «Русское слово» - доступ к электронным формам учебников из Федерального 

перечня, к рабочим тетрадям, методическим пособиям, интерактивным тренажѐрам, а также 

сторонним ресурсам и авторским наработкам педагогов https://русское-слово.рф/ 

 Образовательный портал ЯКласс (https://www.yaklass.ru/) и др. 

 

3.5.5 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы начального общего образования обеспечивает возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к предметным, метапредметным и личностным 

результатам освоения основной образовательной программы. 

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований: 

-санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://mob-edu.ru/
https://foxford.ru/about
https://edu.sirius.online/%23/
https://media.prosv.ru/
http://akademkniga.ru/
https://www.yaklass.ru/
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водоснабжению, канализации, освещению, воздушно- тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 

оборудованию; 

-санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены; 

-социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской); 

-пожарной и электробезопасности; 

-требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников; 

-требований к организации безопасности эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных организациях; 

-своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

В школе обеспечена возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения в соответствии с Паспортом доступности для инвалидов объекта и предоставления 

на нем услуг в сфере образования. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

-реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся; 

-проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и 

экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 

оборудования, электронных образовательных ресурсов); 

-художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 

художественно - оформительские и издательские работы; 

-научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов; 

-получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

-базовое и углубленное изучение предметов; 

-проектирование и конструирование; 

-наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых планов 

и карт, спутниковых изображений; 

-физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

-практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

-размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной 

и рисованной мультипликации; 

 

-индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

-доступ к информационно- библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 
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деятельности обучающихся; 

-проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением); 

Маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных 

печатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, 

представление школы в социальных сетях и пр.); 

-организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
           

          Наличие и размещение помещений, материально-техническая база для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их 

площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

ОУ обеспечено наличием в начальной школе:  оборудованные кабинеты начальных классов,   спортивный и 

столовый залы,   библиотека. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно доступные 

младшим школьникам и предназначенные для: 

 общения (классная комната).  

 подвижных занятий (спортивный зал) 

 спокойной групповой работы (классная  комната); 

 индивидуальной работы ( классная комната); 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП класс (группа)  имеет  частичный 

доступ по расписанию в следующие помещения: 

 компьютерный кабинет,  имеющий выход в интернет (создан собственный сайт). 

 библиотека (с  читальным залом); 

 спортивный зал; 

Материально-технические условия  соответствуют возрастным особенностям и 

возможностям обучающихся, позволяют   обеспечить   реализацию     образовательных   и   иных 

потребностей   и возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и 

укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и творческого опыта обучающихся 

и др.). 

 
3.5.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 
 соответствие требованиям ФГОС; 

 гарантия   сохранности   и   укрепления физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся; 

 обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной  образовательной 
программы; 

 учѐт особенностей образовательной организации, еѐ организационной структуры, запросов 
участников образовательного процесса; 

 предоставление возможности взаимодействия с социальными партнѐрами, использования 
ресурсов социума. 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 1. Обеспечение соответствия нормативной По мере 

обеспечение Базы школы требованиям ФГОС НОО необходимости 

реализации ФГОС 
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НОО 2. Приведение должностных инструкций 
работников образовательной организации в 

По мере 
необходимости 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и  

тарифно-квалификационными характеристиками  

и профессиональным стандартом  

3. Определение списка учебников и учебных Ежегодно 

пособий,используемых в образовательной  

деятельности в соответствии со ФГОС НОО  

4. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учѐтом требований к 

минимальной оснащѐнности учебной 

деятельности 

По мере 

необходимости 

5. Разработка:  

— образовательных программ (индивидуальных 

идр.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 
курсов,дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 
— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

— положения о формах получения образования; 

Ежегодно 

 

 

По мере 

необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

— 1. Определение объѐма расходов, необходимых 

— для реализации ООП и достижения 

— планируемых результатов 

Ежегодно 

— 2. Корректировка   локальных   актов   

(внесение 

— изменений в них),

 регламентирующих 

— установление заработной платы

 работников 

— образовательной 

— организации в том числе

 стимулирующих 

— надбавок и доплат, порядка и

 размеров 

— премирования 

— 3. Заключение дополнительных соглашений к 

— трудовому договору с педагогическими 

— работниками 

По мере 

необходимости 
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III.Организационн
ое 

1. Обеспечение координации взаимодействия По мере 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

участников образовательных отношений по 
организации введения ФГОС НОО 

необходимости 

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия общеобразовательных  

По мере 
необходимости 

 организаций и организаций дополнительного   

 образования, обеспечивающих  

 организацию внеурочной деятельности  

 3. Разработка и реализация системы мониторинга Ежегодно 
 образовательных   потребностей   обучающихся   и  
 родителей по использованию часов вариативной  

 части учебного плана и внеурочной деятельности  

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации 
ФГОС НОО 

По мере 
необходимости 

2. Корректировка плана- графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательной организации в связи 

Ежегодно 

 с введением ФГОС НОО  
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 3. Корректировка плана научно-методической 

работы (внутришкольногоповышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС НОО 

Ежегодно 

V. 

Информационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте образовательной 
организации информационных материалов. 

По мере 
необходимости 

2. Широкое информирование
 родительской 
общественности о реализации ФГОС НОО 

По мере 
необходимости 

3. Обеспечение публичной
 отчѐтности 
образовательной организации о ходе и 
результатах реализации ФГОС НОО 

По мере 

необходисти 

VI. 
Материально- 

Техническое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС НОО 
начального общего образования 

По мере 

необходимости 

2. Обеспечение соответствия
 материально- 
технической базы образовательной 
организации требованиям ФГОС НОО 

По мере 
необходимости 

3. Обеспечение соответствия

 санитарно- гигиенических условий 

требованиям 
ФГОС НОО 

Ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации 
ООП противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательной 

организации 

По мере 

необходимости 

5. Обеспечение соответствия 
информационно- 
образовательной среды требованиям ФГОС 
НОО 

Ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Ежегодно 

 

 

Система условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП НОО      

обучающихся      с      ЗПР Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» 

 


