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ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) ГБОУ СОШ пос. Новый   Кутулук   (далее 

АООП НОО обучающихся с ЗПР - вариант 7.1) - это образовательная программа, адаптированная для 

обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с нормативными 

правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273 "Об образовании в Российской Федерации"; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ, утв. приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

-Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования обучающихся с ЗПР; 

- Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача   России  от 28.09.2020 № СП 

2.4.3648-20, Санитарными правилами  от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил  СП  

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации  воспитания  и  обучения, 

отдыха и  оздоровления  детей и молодежи» 

-Постановлением Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от 27.08.2021 г. «Об 

организации  основного общего образования  обучающихся с ОВЗ  в 2021-2022 учебном году». 

             - Уставом ГБОУ СОШ пос. Новый Кутулук 

АООП разработана с учётом особенностей образовательной организации и образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР — вариант 7.1. содержит дифференцированные требования к 

структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающим удовлетворение как общих, так и 

особых образовательных потребностей разных групп или отдельных обучающихся с ЗПР, получение 

образования вне зависимости от выраженности задержки психического развития. 

На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ ГБОУ СОШ пос. Новый Кутулук при необходимости 

может быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие 

образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с ЗПР. 

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

программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных условий получения 

образования. 

 

 

 

 
1
 Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 27Э-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-Ф3).



4  

 
 

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. Это обусловливает необходимость создания и 

реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального 

учебного плана. Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической 

науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным 

развитием. 

Деятельностный подход 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 является обучение как процесс 

организации познавательной и предметно - практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися с ОВЗ 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: 

• принципы государственной политики РФ в области образования 
1
 (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский 

характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 
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2. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование   общей   культуры,   духовно-нравственное,   гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление   и   развитие   личности   обучающегося   с   ЗПР   в   её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание    благоприятных    условий    для    удовлетворения    особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию 

их общественно полезной деятельности, проведения спортивно- оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутри школьной социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

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 
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образования
2
 (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, ПИР. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-медико- педагогического обследования, с учетом ПИР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

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

ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных условий
3
. 

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 эмог/иональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но 

и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от практически нормально 

развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с 

выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер 

личности. От 

 

 
2 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее - ФГОС НОО). 

 

3 Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273- 

ФЭ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-Ф3). 
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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. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику построения 

учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим 

современные научные представления об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ
4
, так и 

специфические. 

К общим потребностям относятся: 

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

• получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или 

специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

• обязательность   непрерывности   коррекционно-развивающего   процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 
4Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» http://ahnanah.ikprao.m/articles/ahnanah-5/rebenok- 

s-osobvmi-obrazovatelnvmi-potrebnostiami 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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• 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: 

• адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

• комплексное   сопровождение,   гарантирующее   получение   необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной 

психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития, 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 

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

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития); 

• учет   актуальных   и   потенциальных   познавательных   возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ЗПР; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

• обеспечение    непрерывного    контроля    за    становлением    учебно- 

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянное   стимулирование   познавательной   активности,   побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и 

совершенствовании освоенных умений; 

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

ситуации взаимодействия с действительностью; 

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

• использование    преимущественно    позитивных    средств    стимуляции 

деятельности и поведения; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с 

членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 
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• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с родителями, 

активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования Результатом освоения АООП 

НОО обучающихся с ЗПР должно стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных 

(жизненных) компетенций 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

соответствуют ФГОС НОО
5
. 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально- личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки, 

необходимые для достижения основной цели современного образования — введения обучающихся с ЗПР в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 

 
 

Требования ФГОС НОО обучающихся с 

ЗПР 

Достижение требований 

Осознание себя как гражданина Ученик осознаёт свою принадлежность к 

России; формирование чувства своей стране - России, к своему народу. 

гордости за свою Родину, российский Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с 

народ и историю России родными, друзьями; с родной природой, с 

 Родиной? Какой язык и какие традиции 

 являются для тебя родными и почему? Что 

 обозначает для тебя любить и беречь 

 родную землю, родной язык? 

 Знает и с уважением относится к Г 

 осударственным символам России. 

 Сопереживает радостям и бедам своего 

 народа и проявлять эти чувства в добрых 

Формирование целостного, социально Ученик воспринимает планету Земля как 

ориентированного взгляда на мир в общий дом для многих народов, принимает 

его органичном единстве природной и как данность и с уважением относится к 

социальной частей; разнообразию народных традиций, культур, 

 религий. 

 Выстраивает отношения, общение со 

 сверстниками несмотря на национальную 

 принадлежность, на основе общекультурных 

 принципов, уважать иное мнение историю и 

 культуру других народов и стран, не 

 допускать их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками Ученик умеет выстраивать добропорядочные 

адаптации в динамично изменяющемся отношения в учебном коллективе, в 

и развивающемся мире коллективах групп продлённого дня, 

 дополнительного образования, во временных 

 творческих группах 

 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее - ФГОС НОО). 



10 
 

Принятие и освоение социальной роли Ученик воспринимает важность (ценность) 

обучающегося, формирование и учёбы как интеллектуального труда и 

развитие социально значимых мотивов познания нового. Ответы на вопрос: для 

учебной деятельности; чего он учится, отражают учебную 

 мотивацию. Ученик активно участвует в 

 процессе обучения, выходит на постановку 
 собственных образовательных целей и 

Развитие адекватных представлений о Ученик осмысленно относится к тому, что 

собственных возможностях, о насущно делает, знает, для чего он это делает, 

необходимом жизнеобеспечении соотносит свои действия и поступки со 

 своими возможностями. Различает «что я 

 хочу» и «что я могу». Может обратиться за 

 помощью, осваивает навыки 

Формирование эстетических Ученик умеет различать «красивое» и 

потребностей, ценностей и чувств «некрасивое», ощущает потребность в 

 «прекрасном», которое выражается в 

 удержании критерия «красиво» (эстетично), 

 в отношениях к людям, к результатам труда 

Развитие этических чувств, Ученик понимает ценности нравственных 

доброжелательности и эмоционально- норм, закреплённых в языке народа, для 

нравственной отзывчивости, жизни и здоровья человека, умеет 

понимания и сопереживания чувствам соотносить эти нормы с поступками как 

других людей собственных, так и окружающих людей. 

 Ученик проявляет доброжелательность в 

 отношении к другим, эмоциональную 

 отзывчивость и сопереживание к чувствам 

 родных и близких, одноклассников, к 

Развитие навыков сотрудничества со Ученик позитивно участвует в коллективной 

взрослыми и сверстниками в разных и групповой работе учащихся, умеет 

социальных ситуациях входить в коммуникацию со взрослыми 

 людьми, соблюдает в повседневной жизни 

 нормы речевого этикета и правила устного 

 общения (обращение, вежливые слова). В 

 ситуации конфликта ищет пути его 

 равноправного, ненасильственного 

 преодоления, терпим к другим мнениям, 

 учитывает их в совместной работе 

Формирование установки на Ученик ориентирован на здоровый образ 

безопасный, здоровый образ жизни, жизни, придерживается здорового режима 

наличие мотивации к творческому дня, активно участвует в физкультурно- 

труду, работе на результат, оздоровительных мероприятиях, имеет 

бережному отношению к материальным увлечение к творческому труду или 

и духовным ценностям спортивным занятиям. Проявляет бережное 

 отношение к результатам своего и чужого 

 труда 

Формирование уважительного Ученик учится уважительно относиться к 

отношения к иному мнению, истории и иному мнению, умению слушать. Воспитывает 

культуре других народов; в себе толерантность 

Овладение социально-бытовыми Ученик осваивает навыки самообслуживания 

умениями, используемыми в дома и в школе, стремится к 

повседневной жизни; самостоятельности и независимости в быту 

 и помощи другим людям, знакомство с ТБ: 



11 
 

 электроприборами, правила поведения на дороге, в 

транспорте и при общении с незнакомыми людьми. 

Знакомство с правилами поведения в школе, с 

уставом, 

эмблемой школы, с правами и обязанностями 

Владение навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия; 

Ученик развивает устную и письменную коммуникацию, 

способность к осмысленному чтению и письму. Овладевает 

правилами общения, умения активно слушать, обратиться 

с просьбой, проблемой. Развивает умения корректно 

выразить свои чувства, отказ недовольство, 

просьбу. 

Осваивает   культурные   формы   выражения 

Способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 

Ученик развивает любознательность, способность замечать 

новое и задавать вопросы, включаться в исследовательскую 

деятельность. Ученик развивает умение передавать свои 

впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятыми 

другими, умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с 

Способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

Ученик учится выделять качества людей, которых можно 

назвать хорошим/плохим хозяином; усваивает обоснование 

необходимости бережного отношения к любой 

собственности, проявление бережного отношение к вещам, 

предметам труда людей; своей и чужой собственности; 

получает познание необходимости труда в жизни 

человека 

 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР - 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные). Раскрываются через умения и универсальные 

учебные действия. В соответствии с ФГОС НОО они отражают базовый уровень 

планируемых результатов выстроены по следующим позициям требований.    

 
Требования ФГОС НОО обучающихся с 

ЗПР 

Достижение требований 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит свои 

действия с этой задачей, ищет способ её решения, 

осуществляя 

пробы 

Формирование умений работы с учебной книгой для 

решения коммуникативных и познавательных задач в 

соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся; 

Ученик формирует умение работать с книгой. 

Самостоятельно отбирает для решения предметных 

учебных задач необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски; сопоставляет   и   

отбирает   информацию, 

полученную   из   различных   источников 
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 справочники, Интернет, компетентные люди 

- библиотекарь, учитель старших классов) 

Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, 

составляет простой план действий при написании 

творческой работы, создании проектов. В диалоге с 

учителем вырабатывает критерии оценки и 

определяет степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, 

может совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. В ходе 

представления проекта 

может дать обоснованную оценку его 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, понимать 

причины своего неуспеха и находить способы выхода из 

этой ситуации 

Освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что мне 

удалось? Что не удалось? И почему? Как, каким 

способом действовал? Какой способ сложнее (удобнее, 

подходит 

или нет) и почему? 

Использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач. 

Ученик может перевести в устный текст данные из 

таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить или 

достроить их, использовать эти средства для записи 

текстовой информации. Активно использует модели 

при анализе слов, предложений, 

при решении математических задач 

Активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). Может решать разные 

коммуникативные задачи, адекватно используя 

имеющиеся у него языковые средства (просьба, отказ, 

поздравление, доказательство). Умеет презентировать      

результаты      своей 

деятельности, в том числе средствами ИКТ 

Умение работать в материальной и информационной 

среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии содержанием 

конкретного учебного предмета, формирование 

начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

Использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации 

Ученик умеет работать в материальной и 

информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии 

содержанием конкретного учебного предмета, 

формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

Ученик умеет использовать компьютерную технику для 

решения поисковых задач, в том числе умеет вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 
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информации в  соответствии с 

коммуникативными и  познавательными 

задачами и технологиями учебного 

анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление 

Овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах 

Ученик предъявляет смысловое чтение произведений 

разных стилей и жанров. Ученик адекватно использует 

речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач в практической 

деятельности и повседневной жизни, он может 

составлять тексты в устной и письменной форме на 

определённую   тему   с   использованием 

разных     типов     речи:     описание, 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям 

На изученном предметном материале предъявляет 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий 

Ученик умеет вести диалог, учитывая разные мнения; 

умеет договариваться и приходить к общему решению; 

умеет задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании; умеет доказательно 

формулировать собственное мнение 

Умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих 

Ученик активно участвует в коллективном диалоге по 

постановке общей цели и путей её достижения, умеет 

договариваться о распределении функций и ролей при 

работе в паре, в творческой группе; умеет осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих 

Готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению конфликта 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества, 

стремиться к координации различных позиций при 

работе 

в паре 

Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием     конкретного     учебного 

Ученик предъявляет освоенность начальных сведений о 

сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием 

конкретных учебных предметов 

Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между 

объектами и процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых предметных и 

межпредметных понятий, отражающих существенные 

связи и 

отношения между объектами и процессами 
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ЗПР. 

Предметные результаты освоения АОП начального общего образования учащихся с 

 
Предметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР - освоенный 

обучающимися с ЗПР в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется через УМК «Начальная школа XXI века». 

АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет уровень овладения предметными результатами: базовый 

уровень (обязательный минимум содержания основной образовательной программы) - является обязательным 

для всех обучающихся с задержкой психического развития. 

Базовый уровень усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам 

на конец обучения на уровне начального общего образования 

Филология 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

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

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание   роли   чтения,   использование   разных   видов   чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение   необходимого   для   продолжения   образования   уровня 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 



15  

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и 

неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

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

доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами   логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

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

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, 

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 
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1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно- нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также 

в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли 

в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение    первоначальных    навыков    совместной    продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды 

и умений применять их для выполнения учебно- познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, 
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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 практикоориентированных задач и обеспечивающих 

становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько успешное 

освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых компетенций, 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

• овладение навыками коммуникации; 

• дифференциация и осмысление картины мира и ее временно- 

пространственной организации; 

• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

 
Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению «Развитие 

адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях» 

Направление коррекционной работы Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о Умение различать социальные ситуации, в 

собственных возможностях и которых необходима посторонняя помощь для 

ограничениях, о насущно необходимом её разрешения, и те, где помощь со стороны 

жизнеобеспечении, способности не требуется. 

вступать в коммуникацию со взрослыми Умение адекватно оценивать свои силы, 

по вопросам медицинского осознавать и контролировать ограничения, 

сопровождения и созданию специальных связанные с состоянием здоровья (понимать, 

условий для пребывания ребёнка в что можно и чего нельзя: в еде, физической 

школе, представлений о своих нуждах нагрузке, приёме медицинских препаратов). 

и правах в организации обучения Умение преодолевать стеснительность или 

 пассивность при необходимости обратиться за 

 помощью в решении проблем жизнеобеспечения. 

 Умение точно описать возникшую проблему, 

 иметь достаточный запас фраз для ее 

 определения. 

 Умение выделять ситуации, когда  требуется 

 привлечение родителей, и объяснять учителю 

 (работнику школы) необходимость связаться с 

 семьёй для принятия решения в области 

 жизнеобеспечения. 

 Умение написать при необходимости SMS- 

 сообщение, правильно выбрать адресата 

 (близкого человека), корректно и точно 
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Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению «Овладение 

социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни» 

 

 

 
 

Направление коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование активной позиции ребёнка и 

укрепление веры в свои силы в овладении 

навыками самообслуживания: дома и в школе, 

стремления к самостоятельности и независимости в 

быту и помощи другим 

Прогресс в самостоятельности и независимости в быту. 

Умение устанавливать причинноследственные зависимости в 

явлениях окружающей действительности, находить причину 

бытового явления и предвидеть нежелательные последствия. 

Освоение правил устройства домашней Уточненные представления об устройстве 

жизни, разнообразия повседневных домашней жизни; умение включаться в 

бытовых дел (покупка продуктов, разнообразные повседневные дела, принимать 

приготовление еды, покупка, стирка, в них посильное участие, брать на себя 

глажка, чистка и ремонт одежды, ответственность в каких-то областях 

поддержание чистоты в доме, создание домашней жизни. Прогресс оценивается по 

тепла и уюта и т. д.), понимание овладению бытовыми навыками, наличию 

предназначения окружающих в быту постоянных и удовлетворительно выполняемых 

предметов и вещей. Формирование обязанностей. 

понимания того, что в разных семьях  

домашняя жизнь может быть устроена  

по-разному  

Ориентировка в устройстве школьной Адекватные представления об устройстве 

жизни, участие в повседневной жизни школьной жизни. Освоение установленных норм 

класса, принятие на себя школьного поведения (на уроке, на перемене, 

обязанностей наряду с другими детьми в школьной столовой, на прогулке). Умение 

 ориентироваться в расписании занятий. 

 Умение включаться в разнообразные 

 повседневные школьные дела, брать на себя 

 ответственность. Прогресс ребёнка в этом 

Формирование стремления участвовать Усвоение и осмысление годового цикла 

в устройстве праздника, понимания семейных и школьных праздников, осмысление 

значения праздника дома и в школе, их значения и особенностей. 

стремления порадовать близких, Стремление ребёнка включаться в подготовку 

понимание того, что праздники бывают и проведение праздника, потребность и 

разными умение выбирать и предлагать форму своего 

 участия в этой деятельности. 
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Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению ___________ 

 

Направление коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Формирование знания правил Умение решать актуальные житейские задачи, используя 

коммуникации и умения коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство 

использовать их в достижения цели. 

актуальных для ребёнка Развитие произносительной стороны речи, умение 

житейских ситуациях осуществлять самоконтроль за произношением в 

 процессе коммуникации. 

 Умение вступить в разговор, задать вопрос, 

 сформулировать просьбу, выразить свои намерения, 

 завершить разговор. Умение слушать собеседника, 

 вести разговор по правилам диалогической речи, 

 получать и уточнять информацию от собеседника. 

 Умение корректно и адекватно выразить отказ, 

 недовольство, проявить сочувствие, благодарность, 

 признательность и т.п. 

 Умение распознавать и дифференцировать ситуации 

 коммуникативного взаимодействия (делового и 

 неформального; со взрослыми и со сверстниками), 

 использовать соответствующие им формы коммуникации 

 (например, уважительно обращаться и соблюдать 

 «дистанцию» в общении со взрослыми; не прерывать без 

 необходимости разговор других людей). Умение 

 пренебречь этими правилами при возникновении 

 неотложной ситуации, требующей немедленного 

 обращения. 

 Умение отделять существенное от второстепенного в 

 коммуникации, извлекать значимую информацию, умение 

 удерживаться в контексте коммуникации. 

 Проявление интереса к обмену впечатлениями, 

 активизация попыток разделить их с близкими: 

 поделиться переживаниями о происходящем в данный 

 момент и попытки рассказать о событиях своей жизни 

 неизвестных собеседнику. 

 Наличие успешного опыта использования развернутой 

 коммуникации в процессе обучения (развернутый ответ 

 на уроке, пересказ усвоенного материала своими 

 словами). Стремление самостоятельно выстраивать 

 коммуникацию и разрешать конфликты со сверстниками 
 при помощи коммуникации. 

Расширение и обогащение Расширение круга ситуаций (выход за рамки школьных и 

опыта коммуникации ребенка домашних взаимодействий), в которых ребенок может 

в ближнем и дальнем применять усвоенные коммуникативные умения и навыки 

окружении как средство достижения цели 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Дифференциация и осмысление картины мира» 
 

Направления коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

Расширение и обогащение Адекватность бытового поведения ребёнка с точки 
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опыта реального 

взаимодействия ребёнка с бытовым 

окружением, миром природных 

явлений и вещей, формирование 

адекватного представления об 

опасности и безопасности 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды. Использование вещей в 

соответствии с их функциями, принятым порядком и характером наличной 

ситуации. Умение прогнозировать последствия неправильного, 

неаккуратного, неосторожного использования вещей. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных 

достопримечательностей и др. 

Формирование целостной и 

подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрасту

 ребёнка. 

Формирование   умения ребёнка   

устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и 

природным порядком 

Умение ориентироваться в реалиях природных явлений. Умение 

устанавливать взаимосвязь между объектами и явлениями окружающей 

природной и социальной действительности (понимать, что «будет 

обязательно», 

«бывает», «иногда может быть», «не бывает», «не может быть»). Умение 

прогнозировать последствия воздействия природных явлений (дождь, гроза, 

снегопад, гололед и др.) и избегать нежелательных последствий 

Формирование внимания и интереса 

ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего,      к      их 

изучению,         понимания 

значения собственной активности во 

взаимодействии со средой 

Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную 

со взрослым исследовательскую деятельность. Развитие активности во 

взаимодействии с миром, понимание условий собственной 

результативности. 

Умение осуществлять поиск необходимой информации для решения 

социальных задач, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов. 

Умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков, устанавливать причинно-следственные связи 

в наблюдаемом круге явлений, строить рассуждения в форме связей 

простых суждений об объекте; устанавливать аналогии и логические 

связи в явлениях и событиях повседневной жизни. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий 

и путешествий, умение осуществлять запись (фиксацию) 

Развитие способности ребёнка   

взаимодействовать с другими 

людьми, осмыслять и присваивать 

чужой опыт, делиться своим опытом,

 используя 

вербальные и невербальные 

возможности (игра, чтение, 

рисунок, как коммуникация 

Умение в понятной для окружающих форме передавать свои 

впечатления, соображения, умозаключения Умение принимать и включать 

в свой личный опыт жизненный опыт других людей. Умение делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, ____________ 

 

Направления 

коррекционной работы 

Требования к результатам 
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Формирование представлений 

 о правилах

 поведения в 

разных   социальных 

ситуациях и с людьми разного 

 социального 

статуса 

Представления об общественных нормах, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе. 

Стремление к соблюдению правил поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса: с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; 

с незнакомыми людьми ит. д. 

Освоение необходимых ребёнку 

социальных ритуалов 

Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные 

ритуалы. 

Умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, умение корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение Овладение способностью правильно 

реагировать на похвалу и порицание со стороны взрослого, 

адекватно воспринимать оценки и замечания учителя. 

Освоение возможностей и 

допустимых границ социальных 

контактов, выработки 

адекватной дистанции в 

зависимости от ситуации 

общения 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи. Умение 

применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта и 

статусу участников взаимодействия 
 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому учащемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО, заданной 

действующим ФГОС НОО, учитель, педагог-психолог, учитель- логопед, социальный педагог могут 

оперативно дополнить структуру коррекционной программы 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 с учащимися класса (школы) 

обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого - медико-педагогическое обследование с 

целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. Результаты освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся с ЗПР 

отражают: 

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

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей; развитие и совершенствование грамматического строя речи, 

связной речи; коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорноперцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему 
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самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов 

взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области конкретизируются 

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

особыми образовательными 

 

 

2.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой 

психического развития планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

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 осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при завершении 

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

освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени объективно невозможна. 

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

аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

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

аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся 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 педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

- при    необходимости    предоставление    дифференцированной    помощи: 

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

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей 

(повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 
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- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка 

проявлений утомления, истощения; 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 
Оценка предметных результатов 

 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего, промежуточного и итогового оценивания, фиксируются в электронном журнале 

ГИС АСУ РСО. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода 

предполагает выделение базового уровня достижений как ориентира при построении всей системы оценивания 

и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Во время обучения в 1 классах используется только качественная оценка, которая призвана всячески 

поощрять и стимулировать работу обучающихся. На этом этапе обучения центральным результатом является 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с 

определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

Оценивание предметных результатов с помощью цифровой отметки в 2-4 классах. При оценивании 

предметных достижений обучающихся используется пятибалльная система. Характеристика цифровой 

оценки (отметки) с определением уровня. 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» («отлично») - уровень 

выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и 

по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «4» («хорошо») - уровень 

выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету 

обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4 

- 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении 

материала. 

Базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка «3» («удовлетворительно») - 

достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок ли не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса. 

Низкий уровень достижения планируемых результатов, оценка «2» («плохо») - уровень выполнения 

требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 

более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 
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Оценка результатов освоения содержания образовательных программ учащимися с ЗПР по 

учебным предметам. 

Чтение. 

Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны хорошо знать. 

Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. Короткие слова надо 

учитывать, написанные через чёрточку (ну-ка, из-за) считать как 2 слова. Если в начале замера скорость мала, 

то надо дать ученику возможность вчитаться в текст и только после этого проводить замер. Замеры проводит 

учитель, дается инструкция, чтобы ребенок прочитал текст в том темпе, в котором ему удобно, а потом 

ответил на вопросы по содержанию. ___________ 

 Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы) 

1класс 

(отметки не 

выставляются) 

о
т
м

ет
к

а
 

1 полугодие 

о
т
м

ет
к

а
 

2 полугодие 

 Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь слушать; 

отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем заканчивается 

услышанный текст по вопросам учителя   или   по   иллюстрациям.   Знать   

наизусть   3-5 

стихотворений. Техника чтения на конец года 10-20 слов в 

2 класс 

о
т
м

ет
к

а
 

1 полугодие 

о
т
м

ет
к

а
 

2 полугодие 

  Уметь читать вслух 5 30-40 сл. в мин, 

сознательно, правильно  соблюдая паузы и 

целыми словами (трудные  интонации, 

по смыслу и по  соответствующие знакам 

структуре слова-по  препинания. Читать 

слогам), соблюдать  целым словом (трудные 

паузы и интонации,  по смыслу и структуре 

соответствующие знакам 4 1-2 ошибки, 25-30 сл. 

препинания; владеть   

темпом и громкостью   

речи как средством   

выразительного чтения;   

находить в тексте   

предложения,   

подтверждающие устное 3 3-4 ошибки, 20-25 сл. 

высказывание; давать   

подробный пересказ   

небольшого доступного   

текста; техника чтения   

2530 сл./мин.   

 2 6 и более ошибок, менее 

  20 сл. 
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3 класс 

о
т
м

ет
к

а
 

1 полугодие 

о
т
м

ет
к

а
 

2 полугодие 

 5 Без ошибок; 40-45 сл. в мин. 5 50-60 сл. без ошибок. Читать 

целым словом (малоизвестные 

слова сложной слоговой 

структуры - по слогам). Владеть 

громкостью, 

тоном, мелодикой речи. 

4 1-2 ошибки, 35-40 сл. 4 1-2 ошибки, 40-50 сл. 

3 3-5 ошибок, 30-35 сл. 3 3-5 ошибок, 30-40 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 

30 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 

30 сл. 

 
4 класс 

о
т
м

ет
к

а
 

1 полугодие 

о
т
м

ет
к

а
 

2 полугодие 

 5 Без ошибок; 60-70 сл. в мин. 5 70-80 сл. без ошибок, бегло с 

соблюдением орфоэпических      

норм, 

делать паузы, 

логические ударения. 

4 1-2 ошибки, 55-60 сл. 4 1-2 ошибки, 60-70 сл. 

3 3-5 ошибок, 50-55 сл. 3 3-5 ошибок, 55 -60 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 

50 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 

55 сл. 
 

Русский язык. 

Объем диктанта и текста для списывания: 
 

классы четверти 

I II III IV 

1 - - - 15-17 

2 15-20 20-25 25-30 30-35 

3 40-45 45-50 50-55 55-60 

4 60-65 65-70 70-75 75-80 

 
Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их выполнения 

всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа всех слов диктанта). Слова 

на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся на доску. Предложения должны быть 

просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических 

категорий. Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо успевающим 

обучающимся предлагать дополнительное задание повышенной трудности. Тексты для изложения и 

сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, что сочинения и изложения носят 
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При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими нормами 

оценок. 

______ Оценка за грамматические задания ______________ ____________________ _________________ 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Уро-вень ставится за безо- ставится, если ставится, если ставится, если 

выпол шибочное вы- обучающийся обучающий обучающийся 

нения зада-
ния 

полнение всех 

заданий, когда 

обнаруживает 

осознанное 

обнарживает 

усвоение опре- 

обнаруживает 

плохое знание 

 обучающийся усвоение пра-вил, деленной части учебного мате- 

 обнаруживает умеет при-менять из изученного риала, не 

 осознанное свои зна-ния в материала, в справляется с 

 усвоение опре- ходе разбора слов работе правильно большинством 

 делений, правил и и предложений и выполнил не грамматических 

 умение самос- правил не менее % менее V2 заданий заданий 

 тоятельно при- заданий   

 менять знания при    

 выполнении    

 
Объем словарного диктанта: 

классы количество слов 

1 7-8 

2 8-10 

3 10-12 

4 12-15 

 
Оценки за словарный диктант 

«5» нет ошибок 

«4» 1-2 ошибки или 1 исправление (1-й класс); 1 

ошибка или 1 исправление (2-4 классы) 

«3» 3 ошибки и 1 исправление (1-й класс); 2ошибки и 1 

исправление (2-4 классы) 

«2» 4 ошибки (1-й класс); 3 ошибки (2-4 классы) 

 
Оценивание письменных работ учащихся с ЗПР 

О
т
м

ет
к

а
 

Программы 

общеобразовательной 

школы 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для 

учащихся с ЗПР 

5 Не ставится при двух исправлениях, но при 

одной негрубой ошибке можно ставить 

Допущены 1 негрубая ошибка или 1-2 

дисграфических ошибок, работа написана 

аккуратно 
4 Допущены 1-2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки 

Допущены 1-2 орфографические ошибки, 1-3

 пунктуационных и 1-3 

дисграфических ошибок, работа 

написана аккуратно, но допущены 1-2 

исправления 

3 Допущены 3-4 орфографические ошибки и 4 

пунктуационные ошибки 

Допущены 3-7 орфографических ошибок, 3-4 

пунктуационных, 4-5 
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 или 5 орфографических ошибок дисграфических. Допущены 1 -2 

исправления 

2 Допущены 

ошибок 

более 5 орфографических Допущено более 7 орфографических, 4 и более 

дисграфических ошибок. 

 

Классификация ошибок: 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

-нарушение правил орфографии при написании слов; 

-пропуск и искажение букв в словах; 

-замену слов; 

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное написание слов, 

которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в программе каждого класса). 

 

За ошибку в диктанте не считаются: 

- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с учащимися перед 

письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на доске); 

-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения 

написано с заглавной буквы; 

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды написано в конце 

«ы»). 

Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку; 

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 

Негрубыми ошибками считается: 

-повторение одной и той же буквы в слове; 

-недописанное слово; 

-перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; -дважды 

записанное одно и то же слово в предложении; 

-3 негрубые ошибки= 1 ошибке. 

Однотипные ошибки: 

-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за отдельную 

ошибку; 

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида речевого 

нарушения: 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков звукового 

анализа и синтеза: 

• пропуск букв и слогов - «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» 

(игрушка); 

• перестановка букв и слогов - «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (переписал), «натуспила» 

(наступила); 

• недописывание букв и слогов - «дела» (делала), «лопат» (лопата), 
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• искажение слова - «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), 

«спеки» (с пенька); 

• слитное написание слов и их произвольное деление - «насто» (на сто), 

«виситнастне» (висит на стене); 

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений 

- «Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо, знать машину после школы я 

тоже. Буду шофёром»; 

• замена одной буквы на другую - «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), 

«тельпан» (тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 

• нарушение смягчения согласных - «васелки» (васильки), «смали» (смяли), 

«кон» (конь), «лублу» (люблю). 

2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической стороны 

двигательного акта: 

• смешения букв по кинетическому сходству - о-a «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), и-у «прурода» 

(природа), 

п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м 

«полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка). 

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической 

стороны 

речи: 

• аграмматизмы - «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья». «Пять 

желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят); 

• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок - 

«вкармане», «при летели», «в зяля», «у читель». 

Математика. 

Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение обучающимся продуктивных 

заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий электронных приложений, в самостоятельных и 

проверочных работах. Текущее, тематическое и итоговое оценивание ведётся без выставления бальной отметки, 

сопровождаемые словесной оценкой. 

В качестве  оценивания предметных  результатов обучающихся 2 -4 классов используется 

пятибалльная система оценивания. 

Оценивание устных ответов по математике «5» ставится обучающемуся, если он: 

а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осознанное усвоение 

правил, умеет самостоятельно использовать изученные математические понятия; 

б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных свойств действий; 

в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения; г) правильно 

выполняет работы по измерению и черчению; 

д)узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы; е) умеет самостоятельно 

выполнять простейшие упражнения, связанные с использованием буквенной символики. 

«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но: 

а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при обосновании выполняемых 

действий; 

б)допускает в отдельных случаях негрубые ошибки; 

в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, 
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а)при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает правильный ответ, даже если 

обучающийся не умеет объяснить используемый прием вычисления или допускает в вычислениях ошибки, но 

исправляет их с помощью учителя; 

б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но с помощью педагога 

справляется с решением. 

«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не 

справляется с решением задач и вычислениями даже при помощи учителя. 

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен отчётливо представлять, 

какие из них к данному моменту уже сформированы, а какие только находятся в стадии формирования. 

Например, на момент проверки учащиеся должны твердо" знать таблицу умножения. В этом случае 

оценивание отметками "5", "4", "3" и "2" состояния сформированности навыка целесообразно произвести по 

такой шкале: 

• 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5", 

• 75-94%-«4», 

• 40-74 %-«3», 

• ниже 40%-«2». 

Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще полностью не сформирован, 

шкала оценок должна быть несколько иной (процент правильных ответов может быть ниже): 

• 90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5», 

• 55-89% правильных ответов-«4», 

• 30-54 %-«3». 

Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении отметки. 

Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не следует снижать отметку за 

неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных геометрических построений - отрезка, 

многоугольника и пр.), за грамматические ошибки и т.п. Эти показатели несущественны при оценивании 

математической подготовки ученика, так как не отражают ее уровень. 

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует высокий уровень 

математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются очень медленно, и за время обучения 

в начальной школе далеко не у всех детей могут быть достаточно хорошо сформированы. Нельзя снижать 

оценку за "нерациональное" выполнение вычисления или "нерациональный" способ решения задачи. 

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить качественный анализ ее 

выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить пробелы в знаниях и умениях, спланировать 

работу над ошибками, ликвидировать неправильные представления учащихся, организовать коррекционную 

работу. 

Оценивая контрольные работы во 2-4 классах по пятибалльной системе оценок, учитель 

руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность знаний и сформированность 

навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных и практических задач. 

Проверка письменной работы, содержащей только примеры. 

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе вычислительных действий не 

более 12) и имеющей целью проверку вычислительных навыков учащихся, ставятся следующие отметки: 

• Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

• Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

• Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок. 
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При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2 -х или 3-х задач) и имеющей 

целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки: 

Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок. Оценка "4" 

ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1 -2 вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если: 

• допущена хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи и 1 -2 вычислительные 

ошибки; 

• вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 

Оценка "2" ставится, если: 

• допущены ошибки в ходе решения всех задач; 

•  допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х вычислительных ошибок в других 

задачах. 

Оценка математического диктанта. 

При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических действий, ставятся 

следующие отметки: 

• Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

• Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

• Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего числа. 

• Оценка «2» ставится, если неверно выполнено более 1/2 части примеров от их 

общего числа. 

Грубой ошибкой следует считать: 

• неверное выполнение вычислений; 

•  неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение вычислений, неправильный ход 

решения задач, неправильное пояснение или постановка вопроса к действию); 

• неправильное решение уравнения и неравенства; 

•  неправильное определение порядка действий в числовом выражении со скобками или без 

скобок. 

 

Окружающий мир 

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного программного материала (по 

всей теме или по определенному ее разделу). Для проведения проверочных работ учитель может отвести 

весь урок или его часть (10-15 минут). 

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, умений и 

навыков учащихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы. 

• Виды проверочных работ по окружающему миру: 

• устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного материала; 

• составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой; 

• составление рассказов по серии картинок; 

• составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в нарушенной 

последовательности; 

• составление рассказов по сюжетным картинам; 

• составление плана рассказа при помощи картинок; 

• составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека по плану, 

алгоритму; 

• работа с деформированным предложением, текстом; 
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• конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного 

материала, бумаги, картона, дерева: 

• выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу, 

• ролевой тренинг, 

• выполнение тестовых заданий. 

Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах ближайшего окружения, 

ответ на которого может быть получен при уяснении связей и закономерностей между 

рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Решение логических задач активизирует приемы 

умственной деятельности (сравнение, сопоставление, построение умозаключений), стимулирует развитие 

словесно-логического мышления. 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по окружающему миру. 

Словесная ог(енка знаний и умений по предмету "Окружающий мир" в 1 классе в соответствии с 

требованиями программы производится по результатам бесед, наблюдений, практических работ, 

дидактических игр. 

Во 2 классе знания и умения обучающихся оцениваются по результатам устного опроса, 

наблюдений и практических работ по предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам. 

Оценка устных ответов. 

Оценка "5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически законченный ответ с опорой 

на непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, на результаты практических работ; 

раскрывает возможные взаимосвязи; умеет ориентироваться в тексте учебника и находить правильные ответы, 

пользоваться планом, алгоритмом, применять свои знания на практике; дает полные ответы на 

поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки 

«5», но обучающийся допускает отдельные неточности, нарушения логической последовательности в 

изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в 

применении знаний на практике. При оказании учителем обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет 

сам. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает фактические 

ошибки; не умеет использовать результаты практических работ, затрудняется в установлении связей между 

объектами и явлениями природы, между природой и человеком: излагает материал с помощью наводящих 

вопросов учителя, частично использует в ответах результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным 

изложением фактического материала и не может самостоятельно применять знания на практике, но с 

помощью учителя исправляет перечисленные недочеты. 

Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей 
 
 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 
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- устный опрос; 

- письменная и 

самостоятельная 

-диагностическая; 

контрольная 

-анализ динамики; 

текущей 

успеваемости; 

-активность в 

-участие в 
выставках, 
конкурсах, 

соревнованиях; 

- активность в 

- диктанты; 

- списывания; 

- контроль техники 

чтения. 

- диктанты; 

-контрольное 

списывание; тестовые 

задания; 

- творческая работа. 

и программах в 

урочной 

и программах 

внеурочной 

деятельности; 

- творческий отчет. 

 

- анализ психолого- педаго
и
г
с
и
с
ч
л
е
е
с
д
к
о
и
в
х
аний

 

 

Формы представления образовательных результатов: 

• S табель успеваемости по предметам; 

• S копии итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся; 

• S устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• S результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося с ЗПР, УУД. 

Контрольно-измерительные материалы прилагаются к рабочим программам по 

 
Перечень контрольно-измерительных материалов по предметам 

Классы Предмет Форма проведения 

1 класс Русский язык Списывание с грамматическими заданиями 

Диктант с грамматическим заданием 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

1 класс Математика Контрольная работа 

2 класс 

3класс 

4 класс 

 
Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся. 

№ 
 

п/п 

Вид Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 
Стартовая 

работа. 

(тест, 

диктант, 

контрольн ая 

работа и др.) 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный уровень 

знаний, необходимый для 

продолжения обучения, а также 

намечает «зону ближайшего 

развития» и предметных знаний, 

организует коррекционную работу в 

зоне актуальных 

Фиксируется учителем в 

электронном журнале по 

пятибалльной шкале (за 

исключением 1 класса). 
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2. 
Самостоя 

тельная 

работа 

В 

соответствии с 

УМК и рабочей 

программой по 

предмету 

Направлена, с одной стороны, на 

возможную коррекцию результатов 

предыдущей темы обучения, с другой 

стороны, на параллельную отработку 

и углубление текущей изучаемой 

учебной темы. 

Задания составляются по 

основным предметным 

содержательным линиям на двух 

уровнях: 

1-базовый 

Учитель проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных заданий и 

качество их выполнения. 

3. 
Пров ер 

оч 

ная 

работа 

(диктант 

контрольн 

В 

соответствии с 

УМК и рабочей 

программой по 

предмету 

Проверяется уровень 

освоения обучающимися 

предметных способов 

действия. 

Все задания обязательны 

для выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

пятибалльной шкале. 

4. 
Итоговая 

проверочн ая 

работа 

(диктант, 

контрольн ая 

работа) 

Май 
Включает основные темы учебного 

года. Задания рассчитаны на 

проверку не только знаний, но и 

развивающего эффекта обучения. 

Задания разного уровня, как по 

сложности (базовый, повышенный), 

так и по уровню (формальный, 

рефлексивный, ресурсный) 

Оценивание по 

пятибалльной шкале. 

Сравнение результатов 

стартовой и итоговой 

работы. 

 

 
Выводы о достижении планируемых результатов 

освоения АООП ЗПР 

Вывод о достижении планируемых 

результатов освоения АООП НОО 

Показатель 

Оценка за итоговые работы 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени, и 

способен использовать их 

для решения простых учебно- познавательных и 

учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 

Результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой Результаты выполнения итоговых работ 
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Вывод о достижении планируемых 

результатов освоения АООП НОО 

Показатель 

Оценка за итоговые работы 

знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующей ступени, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового 

уровня и получении не менее 50% 

от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного 

3) Выпускник не овладел опорной системой 

знаний и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения

 образования на следующей 

ступени. 

Результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении 

менее 50% заданий базового уровня. 

 

Решение об успешном освоении АООП НОО и переводе выпускника на следующий уровень общего 

образования принимается педагогическим советом в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации на основе сделанных выводов о достижении 

планируемых результатов освоения АООП НОО и решение ТПМПК (повторное по окончанию 4 

класса). 

 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, составляющей 

неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации   оценки   достижений   с   учетом   типологических   и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся с 

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

оценки результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития. 

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 
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работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную 

диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных 

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

деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени обучения 

обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной формы мониторинга можно 

использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об 

успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения 

программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной 

основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, 

окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает оценка достижений 

обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися программы 

коррекционной работы. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) необходимо 

направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной 

работы. 

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 повседневной жизни. 

 

Требования к полученным результатам освоения программы коррекционной работы могут 

конкретизироваться применительно к каждому учащемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Программа коррекционной работы может предусматривать 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 учащихся с ЗПР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

 

Оценка личностных результатов 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка   личностных   результатов   предполагает,   прежде   всего,   оценку 
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начального образования ребенка, всех кто может характеризовать его поведение в разных жизненных 

ситуациях, в школе и дома (законные представители, учителя, специалисты). 

Динамика развития жизненной компетенции ребенка оценивается по позициям: 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и 

создания специальных условий для пребывания в школе, своих нужд и прав в организации обучения; 

- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

- продвижение в осмыслении и дифференциации картины мира, ее временно- пространственной 

организации; 

- осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Оценка метапредметных результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и 

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АОП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся 

(регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые регулятивные, 

познавательные и коммуникативные результаты обучения: __________________________________________ 

Класс Метапредметные результаты 

1 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

3. Вносить необходимые 

дополнения, 

исправления  в свою 

работу, если  она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

2. Осуществлять   поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, 

схем. 

4. Сравнивать предметы, 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать   в   диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать      с 

товарищами при выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4. Уч 

аствовать в 

коллективном   обсуждении 
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иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

объекты: находить 

общее и различие. 5. 

Группировать 

5. Сотрудничать со 

сверстниками  и 

взрослыми для 

реализации проектной 

, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

 

 
Класс М етапредметные результаты 

2 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя. 

4. Определять план 

выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий инструкциям 

учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные 

учебные действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по следующим 

параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чём сложность 

выполнения. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система обозначений, 

структура текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться    в 

рисунках, схемах, таблицах, 

представленных в учебниках. 

4. Подробно   и   кратко 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное, составлять простой 

план. 

5. Объяснять      смысл 

названия произведения, связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать       и 

группировать  предметы, объекты

 по нескольким 

основаниям;    находить 

закономерности, самостоятельно 

продолжать их по 

 установленному правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать 

простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

1. Соблюдать   в 

повседневной    жизни 

нормы   речевого 

этикета и  правила 

устного общения. 2.Читать 

вслух и про себя    

 тексты 

учебников, художественных 

 и научно-

популярных книг, 

 понимать 

прочитанное; понимать тему

 высказывания 

(текста)   по 

содержанию, по 

заголовку. 

3. Оформлять   свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

4. Участвовать    в 

диалоге; слушать и понимать 

других, реагировать на 

реплики, задавать вопросы, 

высказывать свою точку 

зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, договариваться 

 и приходить 

 к общему 

решению, работая в 

паре. 

6. Выполнять 

различные роли в группе,   

сотрудничать в совместном 

решении 
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Класс Метапредметные результаты 

3 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее

 место  в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, соотносить

 свои 

действия  с 

поставленной целью. 

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках,  внеурочной 

деятельности, жизненных

  ситуациях под

 руководством учителя. 

5. Осознавать способы 

и приёмы действий при 

решении учебных задач. 

6. Осуществлять само- 

и взаимопроверку работ. 

7. Оценивать 

правильность выполненного 

задания на основе сравнения 

с предыдущими заданиями 

или на основе 

различных образцов и 

критериев. 

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии  с 

планом,  условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе. 

9. Осуществлять выбор 

под определённую 

задачу литературы, 

инструментов, приборов. 

10. Оценивать 

собственную успешность в 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет освоено 

при изучении данного раздела; 

определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий под 

определённую задачу. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые источники 

информации среди словарей, 

энциклопедий, справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать   информацию, 

представленную   в  разных 

формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать преобразование 

   словесной 

информации  в    условные 

модели и    наоборот. 

Самостоятельно использовать 

 модели при решении 

учебных задач. 

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать, 

устанавливать причинно- 

следственные связи (на доступном 

уровне). 

6. Выявлять   аналогии   и 

использовать их при выполнении 

заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении   учебных заданий, 

предлагать разные способы         

выполнения 

заданий,   обосновывать выбор

 наиболее 

эффективного способа действия 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила 

устного общения. 

2. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное, задавать вопросы, 

уточняя непонятое. 

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

4. Участвовать         в 

диалоге; слушать и 

понимать других, точно 

реагировать на реплики, 

высказывать свою точку 

зрения,  понимать 

необходимость аргументации 

 своего мнения. 

5. Критично относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою точку зрения с 

точкой зрения другого. 

6. Участвовать в 

работе группы (в том числе в 

ходе проектной деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с другом, 

учитывая конечную цель. 

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 
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 выполнения заданий   

 
Класс Метапредметные результаты 

4 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Самостоятельно 

формулировать   задание: 

определять   его   цель, 

планировать свои действия для

 реализации  задач, 

прогнозировать результаты,  

 осмысленно выбирать 

способы и приёмы действий, 

корректировать работу   по 

   ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения определённой задачи          

различные 

средства: справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и приборы. 

3. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким критериям 

проводилась оценка. 

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать её в 

работе над ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и  проектной 

деятельности)    и 

удерживать ее. 

7. Планировать 

собственную внеучебную 

деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на учебники 

и рабочие тетради. 

8. Регулировать    своё 

поведение в соответствии с 

познанными моральными нормами 

и этическими 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять умения, 

которые будут сформированы на 

основе изучения данного 

раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор 

заданий, основываясь на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать,  какая 

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из различных 

источников  (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты,   

 явления, факты;

 устанавливать 

закономерности    и 

использовать   их  при 

выполнении    заданий, 

устанавливать причинно- 

следственные    связи, 

строить   логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные  способы  и 

осваивать новые приёмы, 

способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать

   её, 

представлять информацию на

 основе  схем, 

моделей, таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других   

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

3. Оформлять     свои 

мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку зрения,

 соблюдая 

правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов   и 

дополнительных сведений. 

5. Критично относиться 

к своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции. 

Учитывать   разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при работе в 

паре. 

Договариваться и приходить к 

общему решению. 

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планировать свою 

часть работы;  задавать 

вопросы, уточняя план 
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 9. Планировать 

собственную 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, 

развёрнутом виде, в 

свою 

обязанносте 

часть 

учитывая 

связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями: 

маршрут движения, время, 

расход продуктов, 

общий план действий и 

конечную цель; 

осуществлят 

самоконтрол  

и др. презентаций. взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 
7. Адекватн 

использоват речевые 

решения средства 

коммуникативных 

 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры: 

- решение задач творческого и поискового характера; 

- проектная деятельность; 

текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредметных результатов 

обучения. 

3. Содержательный раздел 

3 . 1 . ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

УЧАЩИХСЯ С ЗПР ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НОО 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР при получении начального 

общего образования (далее — программа формирования УУД) конкретизирует требования федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР) к личностным и метапредметным и предметным результатам освоения АООП 

ЗПР, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования УУД обеспечивает: 

- реализацию системно-деятельностного и дифференцированного подхода, положенного в основу ФГОС 

НОО; 

- успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающихся вне зависимости от ее предметного содержания; 

- реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержания образования; 

- создание условий для готовности обучающихся к дальнейшему образованию, реализации доступного уровня 

самостоятельности в обучении; 

- целостность развития личности обучающегося. 

Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в 

рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При 

этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 

действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных 

действий. 

Задачи программы: 

- установление ценностных ориентиров начального общего образования для 

обучающихся; 

- овладение 
 

обучающимися комплексом 
 

учебных 
 

действий, составляющих 
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— формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и учебные мотивы, 

учебная цель, учебная задача, учебные операции); 

— определение состава и характеристики УУД; 

— выявление в содержании предметных областей УУД и определение условий их формирования в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях; 

— формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения социального опыта. Программа формирования 

УУД содержит: 

• описание ценностных ориентиров содержания образования при получении НОО; 

• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД обучающихся; 

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Начальная школа XXI века», коррекционных курсов и индивидуальной/под 

групповой логопедической работы; 

• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД у детей с ЗПР в соответствии с УМК «Начальная школа XXI века»; 

Ценностные ориентиры содержания образования при получении НОО 

Ценностные ориентиры начального общего образования отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

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

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

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

стремления следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство 

с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности,   инициативы   и   ответственности   личности   как   условия   её 

самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

— развитие   готовности   к   самостоятельным   поступкам   и   действиям, 

ответственности за их результаты; 
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к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

—      формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 

безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, 

обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

Характеристика универсальных учебных действий для обучающихся с ЗПР в младшем 

школьном возрасте 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности 

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

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

учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), 

учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательной организации обучающихся с ЗПР. 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

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

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается 

тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают обучающимся возможность 

широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание её целевой направленности, ценностно- смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 

знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося с ЗПР самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

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

оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

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

характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательной 
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формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её 

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

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — 

и уметь на него отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся с ЗПР организацию своей 

учебной деятельности. 

К ним относятся: 

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

учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характери 

стик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

обучающимся, учителем, товарищами; 

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

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. Познавательные

 универсальные учебные действия включают общеучебные и 

логические универсальные учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

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

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
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• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- 

символические действия'. 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаковосимволическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

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

недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками

 — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

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

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

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

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение 

и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. Содержание и способы общения и коммуникации 

обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и коррекционных курсов 

начального общего образования 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности осуществляется в ходе 

изучения системы учебных предметов и коррекционных 
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Каждый из предметов УМК «Начальная школа XXI века» помимо прямого эффекта обучения 

- приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений: 

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

понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в 

зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; 

строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности 

учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется следующими 

утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие виды действий: 

- коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность, 

- познавательные - общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

- личностные - определяющие мотивационную ориентацию, 

- регулятивные - обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

1. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области, коррекционные курсы и внеурочную деятельность. 

2. Заданные ФГОС НОО УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательной деятельности с учетом возрастно- психологических особенностей 

обучающихся с ЗПР. 

3. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого УМК в рабочих 

программах и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО программа формирования УУД направлена на достижение 

личностных результатов обучающихся с ЗПР освоения АООП НОО, которые включают овладение 

обучающимися с ЗПР компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах, сформированность 

мотивации к обучению и познанию: 

• осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 

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

принадлежности; 

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

органичном единстве природной и социальной частей; 

• наличие уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• наличие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

• владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 



46 
 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

• наличие социально значимых мотивов учебной деятельности, способность принимать и выполнять 

социальные роли обучающегося; 

• владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

• проявление эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• проявление этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• наличие установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

участию в творческой деятельности, достижению результата, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Для достижения указанных личностных результатов в системе учебников УМК 

«Начальная школа XXI века» с 1 по 4 класс включены соответствующие разделы и темы, разнообразные 

по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

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

— часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем 

о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 классе на уроках 

музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас защищает» (знакомство с 

Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

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

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», 

«Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей 

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

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя 

гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

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

Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети 

знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими 

умельцами, узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты , 

убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы 

о своей малой родине — о животных, о растениях. 

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

исторического прошлого нашей страны. 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте 

мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он предполагает 

знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее 

сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно- эстетической проблематики, 

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

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется благодаря 

содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого 

идея «от родного порога — в 
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Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур 

России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: о 

Лондоне, о России и её столице Москве, об английских, российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях 

нашей страны и изучаемой страны. 

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

результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки 

«Россия 

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

единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в основе учебной 

программы каждого модуля и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 

представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных 

традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в 

основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы 

вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 

российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического 

мира России. 

 
Каждый учебный предмет и коррекционный курс, в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности, обеспечивает возможности для формирования коммуникативных, 

познавательных и регулятивных учебных действий у обучающихся с ЗПР. 

Учебный предмет «Русский язык» открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаково-символических действий - замещения (например, звука буквой) и преобразование модели 

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

чувства как результата ориентировки ребенка в морфологической и синтаксической структуре языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий: коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Этот предмет обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося 

в системе личностных смыслов; 

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

посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; 

- эстетических ценностей и выработке на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 
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- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев 

произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации; 

- умения выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для понимания и получения 

информации. 

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

коммуникативную культуру обучающихся, способствует их общему речевому развитию. 

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 

- способность работать с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках русского языка, 

литературного чтения, развития речи (прогнозирования содержания текста по заголовку, данным к тексту 

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

- овладение разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя словообразовательные 

элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

- овладение общеречевыми коммуникативными умениями; 

- умение осуществлять самоконтроль и самооценку; 

- умение самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера. 

При получении обучающимися начального общего образования учебный предмет 

«Математика» является основой развития познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия: 

- планирования последовательности шагов при решении задач; 

- различения способа и результата действия; 

- выбора способа достижения поставленной цели; 

- использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; 

- сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических 

фигур) по существенному основанию. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически 

всех учебных предметов на уровне начального образования. В специально организованной образовательной 

деятельности обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

Во всех учебниках УМК «Школа России», начиная с первого класса, вводится символика для обозначения форм 

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

цифры, обведи, раскрась и т.п.); введение рисунков для выделения объектов и отношений между ними, 

иллюстрации понятий, обозначения объектов, использование социально принятой символики (стрелки, схемы, 

графы, таблицы). 

Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности; способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 
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Изучение «Окружающего мира» направлено на формирование следующих универсальных учебных действий: 

- овладение начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

- формирование действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения 

явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

- формирование логических действий сравнения, подведения под понятия, 

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

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

многообразном материале природы и культуры родного края; 

- способность регулировать собственную деятельность, на познание окружающей 

действительности и внутреннего мира человека; 

- способность осуществлять информационный поиск для решения учебных задач. Развивающий потенциал 

учебного предмета «Изобразительное искусство» связан с формированием познавательных, 

регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования метапредметных 

действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в 

продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания 

ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и 

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

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

Приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, 

народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

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

мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется его нацеленностью на развитие 

творческих способностей и потенциала обучающихся с ЗПР. 

Сформированность УДД при освоении изобразительного искусства проявляется в: 

- умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей жизни; 

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведения искусства; 

- активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов; 

- обогащении ключевых компетенций художественно эстетическим содержанием; 

- умении организовать самостоятельную художественно творческую деятельность, выбирать средства 

для реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных 

действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 
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формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поли 

культурном обществе. 

Изучение этого учебного предмета направлено на формирование коммуникативные универсальных учебных 

действий на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

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

действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметной деятельности как основы формирования системы 

универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

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

задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. Изучение 

технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на 

основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

- формирование   ИКТ-компетентности   обучающихся,   включая   ознакомление   с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 
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- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегийи умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути 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). 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий Выбор модельных УУД для 

разработки типовых задач для оценки сформированности УУД основывается на следующих критериях: 

- показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня 

развития класса личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

- учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие может быть 

рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная самооценка может 

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

проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково - символическое действие и пр.). 

Системный характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки 

сформированности нескольких видов универсальных учебных действий. 

- учет возрастной специфики видов УУД; 

- возможности объективирования свойств УУД при решении типовой задачи, их качественной и 

количественной оценки. 

Требования, которым должен соответствовать методический комплекс, направленный 

на оценку развития УУД: 
• адекватность методик целям и задачам исследования; 

• теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

• адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) 

возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп 

учащихся; 
• валидность и надежность применяемых методик; 

• профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих 

обследование (сбор диагностических данных), обработку и интерпретацию результатов; 

• этические стандарты деятельности психологов. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных конструируются учителем на основании следующих 

общих подходов: 

1. Структура задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в 

свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление - понимание - применение - анализ - 

синтез - оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. 

Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 
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- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; выбор 

необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР универсальных учебных 

действий по завершении начального общего образования Педагогические ориентиры: Развитие 

личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. Педагогические 

ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных 

действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся с ЗПР в образовательной деятельности» 

Учитель знает: 

-важность формирования универсальных учебных действий школьников с ЗПР; 

-сущность и виды универсальных умений, 

-педагогические приемы и способы их формирования у обучающихся с ЗПР. Учитель умеет: 

-отбирать содержание и конструировать образовательную деятельность с учетом формирования УДД у 

обучающихся с ЗПР; 

-использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД у учащихся с ЗПР; 

 
Перечень мониторинговых процедур 

Показатели Методика Сроки 

проведения 

Ответственный 

Личностный блок 

Мотивация, «Беседа о школе» Ноябрь Психолог 
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внутренняя позиция (модифицированная 

методика Т.А.Нежновой, 

А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина) 

  

Нравственно 

этическая позиция 

Задание на норму 

справедливого 

распределения по 

Ж.Пиаже 

Ноябрь Психолог 

Мотивация «Анкета для оценки уровня 

школьной мотивации» (по 

Н.Г.Лускановой) 

По мере 

необходимости 

Психолог 

Нравственно 

этическая позиция 

Анкета «Оцени 

поступок» 

(дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм, по 

Э.Туриэлю в 

модификации Е. 

А.Кургановой и 

О.А.Карабановой) 

 Психолог 

Познавательный и регулятивный блок 

Изучение свойств 

внимания и 

психомоторного темпа 

Тест Тулуз- Пьерона  Психолог 

Определение уровня 

развития способности к 

пространственной 

организации визуального 

стимульного материала и 

зрительно- моторной 

Зрительно- моторный 

Гештальт - тест Бендер 

 Психолог 

Развитие регулятивных 

действий 

Прогрессивные матрицы 

Дж. Равена 

(черно-белый 

 Психолог 

 Методика «Изучение 

саморегуляции» (по У.В 

.Ульенковой) 

январь Учитель, психолог 

 Методика 

«Кодирование» (11-й 

субтест Д.Векслера в версии 

А.Ю.Панасюка) 

По мере 

необходимости 

Психолог 

 Методика «Выделение 

существенных 

признаков» 

По мере 

необходимости 

Психолог 

 Диагностика 

универсального 

действия общего 

приема решения 

По мере 

необходимости 

Психолог 
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 (по А.Р.Лурия, Л. 

С.Цветковой) 

  

 Исследование 

способности к 

умозаключению 

Методика «Простые 

аналогии» 

По мере 

необходимости 

Психолог 

 Определение 

эмоционального уровня 

самооценки 

1,4,6субтест) 

Захарова АВ 

Сентябрь Психолог 

 «Дерево» Дж.и Д. Лампен, 

модифиц. ЛИ 

Пономаренко 

Сентябрь Психолог 

Коммуникативный блок 

Выявление степени 

сформированности 

коммуникативных УУД 

Методика 

«Рукавички» 

Ноябрь Психолог 

Методика «Кто прав?» 

(Цукерман и 

Ноябрь Психолог 

Методика «Ваза с 

яблоками» 

(модифицированная 

проба Ж.Пиаже) 

 Психолог 

 

Карта оценки регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 

Ф.И.О. ребенка ______________________________________________________________ 

Регулятивные УУД _____________________________________________________ 

класс  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Дек. Май Дек. Май Дек. Май Дек. Май 

1.Умение 

определять цель 

деятельности 

на уроке 

0         

1         

2         

3         

2.Умение 

работать по 

плану 

0         

1         

2         

3         

3. Умение 

контролировать 

выполнение 

заданий 

0         

1         

2         

3         

Познавательные УУД 

класс  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

4. Умение 

ориентироваться в 

учебнике 

 Дек. Май Дек. Май Дек. Май Дек. Май 

0         

1         

2         

3         

5. Умение 0         
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сравнивать и 

группировать 

предметы 

1         

2         

3         

6. Умение 

извлекать 

информацию из 

сюжетного 

рисунка 

0         

1         

2         

3         

7. Умение 

переводить 

информацию  из 

одного вида   в 

другой  (из 

рисунка в схему) 

0         

1         

2         

3         

8. Умение 

вычитывать 

информацию из 

текста и схемы 

0         

1         

2         

3         

Коммуникативные УУД 

класс  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

9. Умение 

участвовать в 

диалоге на 

уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

 Дек. Май Дек. Май Дек. Май Дек. Май 

0         

1         

2         

3         

10. Умение 

отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу. 

0         

1         

2         

3         

11.Умение 

соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

0         

1         

2         

3         

12. Умение 

слушать и 

понимать речь 

других. 

0         

1         

2         

3         

13. Умение 

работать в паре. 

0         

1         
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 2         

3         

 

Условные сокращения: 
 

Низкий уровень - О 

Пониженный уровень - 1 

Базовый уровень - 2 

Повышенный уровень - 3 
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3.2. Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов и курсов 

внеурочной деятельности при получении начального общего образования. 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и внеурочной 

деятельности, на уровне начального общего образования составлены в соответствии с требованиями к 

результатам освоения АООП НОО. Программы разработаны с учетом актуальных задач 

воспитания, обучения и развития у обучающихся с ЗПР, их возрастных и иных особенностей, а 

также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

Структура программ соответствует ФГОС НОО. 

 
3.3. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, в которой определяются общие цели, принципы коррекционной работы в 

образовательной организации. 

2. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР), их интеграцию в организации осуществляющей образовательную деятельность 

и освоение ими АООП НОО. 

3. Система   комплексного   психолого-медико-педагогического   сопровождения 

детей с ЗПР, в условиях образовательной деятельности включающего психолого- педагогическое 

обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг 

динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО, условия корректировки 

образовательных мероприятий. 

4. Описание специальных условий и воспитания обучающихся с ОВЗ (ЗПР), в том 

числе и безбарьерной среды и их жизнедеятельности. 

4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей и других специалистов образовательного учреждения в области коррекционной педагогики; 

5. .Планируемые результаты коррекционной работы. 

Пояснительная записка. 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования является обеспечение «реализации права на 

образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Программа коррекционной работы обеспечивает удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья ЗПР, их интеграцию в организацию осуществляющей 

образовательную деятельность и освоение ими основной образовательной программы начального общего 

образования. Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР. 

Содержание программы коррекционной работы определяется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций ПМПК. Реализация программы осуществляется на основе 

следующих принципов: 

• Достоверности - профессиональный анализ специалистами образовательной организации 

медицинских показателей учащихся (медицинский работник); психологической (школьный 

психолог, учитель-логопед) и педагогической (учитель, завуч) диагностики. Оценка предпосылок 

и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса обучающегося, семьи, условий 

обучения и воспитания; 

• Гуманистической направленности — опора на потенциальные возможности 
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• Педагогической целесообразности - создание карты «Индивидуального образовательного 

маршрута»; интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, медицинский специалист, 

психолог, учитель- логопед, социальный педагог и ДР-)- 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (ЗПР) и осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической помощи таким детям; 

• возможность освоения детьми с ОВЗ АООП НОО и их интеграции в 

образовательной организации. 

Программа коррекционной работы позволяет каждому члену педагогического коллектива увидеть, как 

протекает учебная деятельность у обучающегося, определить характер трудностей, особенности усвоения 

им знаний-умений и способов действий. Позволяет оценить усилия коллектива и изменения, 

произошедшие в развитии обучающегося. В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на 

коррекционную работу отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его 

потребностей 

Цель и задачи программы 

Цель: обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья ЗПР и оказание помощи обучающимся этой категории в 

освоении АООП НОО. 

Задачи: 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья ЗПР; 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, детей - 

инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждогообучающегося, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению обучающимся с ЗПР АООП НОО и 

их интеграции в образовательной организации; 

- осуществление индивидуально ориентировано психолого-медико- педагогической помощи детям 

с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациям психолого- медико-педагогической 

комиссии); 

- организация индивидуальных и (или) групповых занятий для обучающихся с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ЗПР; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ЗПР консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы: 

• 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 ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в 
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• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ЗПР 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ЗПР в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально - ориентированных коррекционных 

мероприятий. 

Коррекционная работа занимает центральное положение в системе образования детей с нарушениями 

развития. Одним из сложных этапов коррекционной работы является коррекция недостатков учебной 

деятельности. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно ориентированный подход через 

медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее достижению обучающимся с 

ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Предметом программы коррекционной работы является создание комплекса условий (средств, 

механизмов) для повышения эффективности обучения и воспитания детей с ОВЗ. К числу основных 

условий относятся: 

- введение    системы    регулярного,    углубленного,    комплексного    и 

разностороннего изучения обучающихся в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное 

время, в семье; 

- интеграция   полученных   в   ходе   медицинского,   психологического   и 

педагогического изучения ребенка данных; 

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико- информационных, обучающе - 

образовательных, коррекционных); 

- объединение усилий педагогов, узких специалистов в оказании всесторонней 

помощи и поддержки детям с ОВЗ и их семьям; 

Программа коррекционной работы позволяет педагогам обеспечить возможность оптимального 

применения методов и приемов коррекционно- развивающей работы с учетом индивидуально-

типологических особенностей детей через изучение трудностей обучения по обязательным предметам 

начальной школы, выявленных у младших школьников. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО педагоги, 

осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять 

свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. 

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

обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 

 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:______________________________ 

Направления работы Содержание 

Диагностическая работа обеспечивает 

своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

проведение       их       комплексного 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 



60 
 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации. 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в 

образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке 

на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и 

зоны ближайшего развития обучающегося с ЗПР, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально- 

волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

- 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; 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает

 своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей с ЗПР в условиях 

образовательной организации; способствует 

 формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития 

ребёнка с ЗПР коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

системное воздействие на учебнопознавательную 

деятельность ребёнка в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

- коррекцию   и   развитие   высших 

психических функций; 

- развитие эмоционально волевой и личностной 

сферы ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случае 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает 

непрерывность  специального 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных 
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детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации

 дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ЗПР, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

- 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 ЗПР. 

Информационно-просветительская работа 

направлена  на   разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями    образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательных отношений —

  обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными 

представителями),   педагогическими 

работниками. 

Информационно-просветительская 

работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями   

образовательного процесса и сопровождения детей с 

ЗПР; 

проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей (законных представителей 

обучающихся) по разъяснению индивидуально 

типологических особенностей различных категорий 

детей с ОВЗ. 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ. 

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 ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 

обучения 
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сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; 

• 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);обеспечение участия всех детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 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 и (или) физического развития. Программно- методическое 

обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 

Рабочие программы для учащихся с ОВЗ составляются на основе примерных и авторских 

программ по учебным предметам. Они соответствуют требованию ФГОС НОО. 

Обучение детей, имеющих сложную структуру дефекта, проводится по индивидуальным 

учебным планам и программам, составленным специалистами школы и согласованным с родителями 

учащихся. 

Программы определяют цели и задачи изучения предмета, возможные уровни освоения 

учебного материала, критерии и способы оценки образовательных результатов. 

Количество часов, отведенное на изучение программного материала, 
планируется 

исход
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о-педагогической работы в зависимости от 

испытываемых обучающимися с ЗПР затруднений 

Типичная/возможн ая 

трудность 

Направления коррекционно-педагогической работы 

Пропуски букв Развитие фонематического слуха. Совершенствование 

концентрации внимания. 

Формирование/развитие навыка самоконтроля. 
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Недостаточная 

орфографическая зоркость 

Повышение уровня развития произвольности. 

Формирование /совершенствование учебных умений: работа по 

правилу, самоконтроль. 

Повышение уровня объема и распределения 

внимания. Развитие кратковременной памяти. Развитие 

фонематического слуха. 

Трудности при 

решении математических 

задач 

Развитие образного мышления. Формирование 

/совершенствование умения: - 

устанавливать причинно-следственные связи - понимать и 

строить грамматические конструкции 

-ориентироваться на систему признаков. 

Снижение 

работоспособности 
Соответствие темпа, объема и сложности учебной программы 

реальным познавательным возможностям обучающегося, уровню 

развития его когнитивной сферы, уровню подготовленности, то есть 

уже 

усвоенным знаниям и навыкам 

Недостаточно 

развито зрительное 

восприятие 

Развитие навыков мысленного перемещения и трансформации 

зрительных образов. 

Формирование целостного зрительного восприятия. 

Развитие умения составлять целостный образ их элементов. 

Развитие избирательного зрительного 

Недостаточно развито 

фонематическое восприятие 

Стимуляция осознания звуковой стороны речи. 

 
Совершенствование фонематического слуха и воспитание 

правильных фонематических представлений. 

Стимуляция звукового восприятия, внимания, памяти. 

Недостаточно развита 

пространственная 

ориентация 

Совершенствование умения определять расположение и 

направление в пространстве и на листе бумаги. 

Развитие умения прослеживать и восстанавливать 

последовательность изображения. 

Развитие умения определять последовательность 

Недостаточно 

развито словесно- 

логического мышления 

Формирование умения понимать и задавать вопросы. Развитие 

логического запоминания. Обучение построению высказывания . 

Развитие способности обобщать. 

Недостаточно 

развиты аналитико- 

синтетические умения 

Формирование способности выделять существенные признаки 

предметов и явлений. 

Обучение узнаванию предметов по существенным признакам. 

Совершенствование умения сравнивать два и более предметов 

и явлений, выделять их сходства и различия. 

Формирование слухо-моторной/ зрительно- 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование. 
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Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Программа коррекционной работы может быть реализована в рамках сетевого взаимодействия 

• Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую среды 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материальнотехнические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении (специально оборудованные учебные места, специализированное 

учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно- бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Для организации коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР имеется кабинет 

педагога-психолога, сенсорная комната. Кабинеты специалистов и учебные кабинеты оснащены 

дидактическим, методически и технически для реализации программы коррекционной работы. 

Материально- техническое обеспечение коррекционных курсов включает обеспечение кабинета 

психолога, сенсорной комнаты и зала для проведений занятий по ритмике. 

Материально-техническое оснащение сенсорной комнаты: 

• Защитные жалюзи на окна Блэкаут 

• Интерактивная воздушно-пузырьковая труба «Ручеек» с пультом управления 

• Мягкая форма «Пуфик 90» 

• Световой стол из сосны для рисования песком (в комплект входит песок 12,5 кг.) 

• Двухсторонний прозрачный мольберт 

• Панно «Звездное небо» 

• Световая каскадирующая трубка «Фонтан» 

• Интерактивный сухой бассейн со встроенными кнопками - переключателями 

• Световой проектор «Меркурий» со встроенным ротатором 

• Музыкальный центр 

• Прибор динамической заливки света «Нирвана» 

• Генератор запахов 

• Ионизатор воздуха 

• Увлажнитель воздуха 

• Зеркальный шар 

• Привод вращения зеркального шара 

• Источник света к зеркальному шару 

• Мягкая платформа для воздушно - пузырьковой трубки 

• Комплект из двух акриловых зеркал для воздушно-пузырьковой трубки 170*60 

• Шаблоны для рисования (набор из 7 шаблонов) 

• Комплект лабиринтов для развития моторики (4 шт.) 
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• Ящик с инвентарем для тактильной стимуляции 

• Ящик с инвентарем для музыкальной стимуляции 

• УФ лампы 

• Ящик с инвентарем для зрительной стимуляции 

• Набор масел для ароматерапии 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал (методики с 

необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, 

поведения; методики с необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной работы по 

отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и 

техники; рабочие места для детей); набор материалов для детского творчества (строительный материал, 

пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

 

Информационное обеспечение 

В организации имеется информационно-методический фонд, предполагающий наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов для реализации коррекционной работы специалистов и 

учителей. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей и 

других специалистов образовательной организации в области коррекционной педагогики. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее системное 

сопровождение обучающихся специалистами различного профиля; 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (учреждение здравоохранения, центром «Семья», комитет по 

вопросам семьи, материнства и детства). На основании договора осуществляется сетевое 

взаимодействие с ЦППМСМ «Борский психологический центр». 

Организационно-управленческой формой сопровождения обучающихся с ОВЗ является психолого- 

медико- педагогический консилиум, который создается приказом директора по школе. Деятельность 

консилиума регламентируется 

«Положением о психолого- медико - педагогическом консилиуме». Основное содержание деятельности 

ПМПк заключается в организации и проведении комплексного изучения личности ребенка, выявление 

актуального уровня и особенностей развития познавательной деятельности, потенциальных 

возможностей ребенка, выборе дифференцированных педагогических условий коррекционного 

воздействия, адекватных развитию ребенка образовательных программ, разработке рекомендаций для 

учителя и родителей с целью обеспечения индивидуального подхода в обучении и воспитании. 

В результате своевременной диагностики и с учетом рекомендаций ТПМПК для организации 

коррекционной помощи обучающегося с ЗПР специалистами школьного ПМПк разрабатывается 

Индивидуальная карта учёта динамики развития обучающегося (см. далее). 

Для обеспечения комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР 

специалисты взаимодействуют в планировании и реализации коррекционных программ, на уровне 

подготовки коллегиального заключения ПМПк на 
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обучающегося, содержащего обобщенную характеристику структуры его психофизического развития (без 

указания диагноза), и обобщенных рекомендаций. 

Основными принципами содержания и форм работы специалистов, обеспечивающих сопровождение 

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

непрерывность; вариативность и рекомендательный характер. 

В рамках должностных обязанностей каждый из участников образовательного процесса составляет план 

работы по сопровождению обучающихся. В системе работы следующие формы: 

• проведение индивидуальной работы с учащимися и их родителями: 

тематические беседы, посещение семей, подготовка рекомендаций, характеристик на ТПМПК; 

• проведение малых педагогических советов, административных советов; 

• ведение карт наблюдений динамики; 

• посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения 

здоровьесбережения; 

• разработка методических рекомендаций учителю; 

• анкетирование учащихся, диагностика; 

• обследование школьников по запросу родителей (законных 

представителей); 

Содержание и формы работы специалистов: 

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, психологом, 

социальным педагогом, администрацией школы, родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов 

наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, 

поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности 

интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка: 

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося; 

• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

• ведение документации (карта развития обучающегося и т. д.) 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

• формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

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

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и 

практическим действием; 

• использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

• 
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Слабые стороны учащегося ____ ______ Сильные стороны учащегося 

Индивидуальная карта учёта динамики развития обучающегося  

I. Общие сведения об ученике/ученице: 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Возраст __________________ Дата рождения Адрес 

 
*Из какого образовательного учреждения прибыл 

 

 
ФИО родителей (законных представителей) 

 

 

 
Классный руководитель 

 
II. Социальная карта семьи Состав семьи 

(полная/неполная/ многодетная) ____ 

Сколько детей в семье / в т.ч. семье опекуна 

 

 
Какой ребенок по счету в семье / в т.ч. семье опекуна 

 
С кем ребенок проживает, кто занимается его воспитанием 

 

 

 
Характер взаимоотношений родителей/законных представителей с ребенком 

 

 
Условия жизни ребенка (отдельная комната, уголок в общей комнате, свой письменный стол, отдельное 

спальное место, общая кровать с кем-то из детей 

 
 

III. Заключение ПМПК 

 

 

 
IV. Программа обучения: 

 

 
V. Форма обучения: на дому/ инклюзивно/дистанционно 
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VI. Программа комплексного психолого- педагогического 

сопровождения: Цель сопровождения: 

 

 
 

План мероприятий по сопровождению: 

Предметники, осуществляющие обучение: 

 

 

Начало обучения (сопровождения): Специалисты сопровождения: Дата контрольного 

среза: 

1 2 3 4 5 

Итоги реализации намеченных мероприятий: 

 

 

 
План работы психолога (ФИО) 

№п/п Мероприятия Ответственный Сроки 

    

    

План работы логопеда (ФИО) 

№п/п Мероприятия Ответственный Сроки 
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План работы социального педагога (ФИО) 

№п/п Мероприятия Ответственный Сроки 

    

План работы классного руководителя (ФИО) 

№п/п Мероприятия Ответственный Сроки 

    

Работа с родителями 

№п/п Мероприятия Ответственный Сроки 

   

    

Дополнительное образование (ФИО руководителя) 

№п/п Мероприятия Ответственный Сроки 

    

    

    
 

Подписи членов ПМПк: 

Психолог   

Социальный педагог    

Классный руководитель     

Медсестра   

Зам. по воспитательной работе    

Председатель    

Подписи законных представителей:     

 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного взаимодействия 

специалистов школы и родителей (законных представителей) обучающегося в интересах особого ребенка 

и его семьи. Программа обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей обучающегося с ЗПР, 

путем организации и проведения различных мероприятий: ________________ 

Задачи Возможные мероприятия 

Психологическая поддержка семьи индивидуальные консультации с психологом 

Повышение осведомленности 

родителей об особенностях 

развития и особых 

образовательных потребностях 

индивидуальные консультации родителей со 

специалистами, классным руководителем 

обеспечение участия семьи в 

разработке и реализации 

образовательного маршрута 

посещение родительских собраний, участие в 

заседаниях школьного ПМПк 

обеспечение единства требований 

к обучающемуся в семье и в 

школе 

консультирование; 

посещение родителями уроков, контроль 

выполнения домашних заданий 

организация регулярного обмена ведение дневника наблюдений (краткие записи); 
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информацией о ребенке, о результатах 

освоения программ 

информирование электронными средствами; личные встречи, 

беседы; 

организацию участия родителей во 

внеурочных мероприятиях 

привлечение родителей к планированию мероприятий; 

анонсы запланированных внеурочных мероприятий; 

поощрение активных 

Кроме того, важную роль играет участие родителей (законных 

представителей) в 

решении вопросов, связанных с управлением ГБОУ СОШ пос. Новый Кутулук Представители родительской 

общественности входят в состав Управляющего совета 

школы и 

общешкольного родительского комитета. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

Специальные требования к результатам освоения программы коррекционной работы. Результатом 

коррекции развития обучающихся с ЗПР может считаться не столько успешное освоение ими АООП НОО, 

сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию 

со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 

пребывания в образовательной организации, своих нуждах и правах в организации обучения; 

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

- овладение навыками коммуникации; 

- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 
 
 

Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 

Развитие  адекватных 

представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и созданию 

специальных условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в организации 

обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными 

средствами в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении - это 

нормально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему, иметь достаточный запас фраз и 

определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при атруднениях в 

учебном процессе, формулировать запрос о 

специальной 

помощи 
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Овладение Стремление к самостоятельности и независимости в быту и 

социальнобытовыми помощи другим людям в быту. 

умениями, Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе. 

используемыми в Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

повседневной Умение принимать посильное участие, брать на себя 

жизни ответственность в каких-то областях домашней жизни. 

 Представления об устройстве школьной жизни. 

 Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

 расписании занятий. 

 Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

 Готовность включаться в разнообразные повседневные 

 школьные дела и принимать в них посильное участие, брать 

 на себя ответственность. 

 Понимание значения праздника дома и в школе, того, что 

 праздники бывают разными. 

 Стремление порадовать близких. 
 Стремление участвовать в подготовке и проведении 

Овладение Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 

навыками коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

коммуникации невербальную). 

 Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

 выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

 завершить разговор. 

 Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

 благодарность, сочувствие и т.д. 

 Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

 Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

 Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может 

 использовать коммуникацию как средство достижения цели. 

 Умение передать свои впечатления, соображения, 

 умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком. 

 Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный 

 опыт других людей. 

 Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

 планами с другими людьми 
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Дифференциаци я Адекватность бытового поведения обучающегося с точки 

и осмысление зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

картины мира и её окружающих; сохранности окружающей предметной и природной 

временно- среды. 

пространственной Использование вещей в соответствии с их функциями, 

организации принятым порядком и характером наличной ситуации. 

 Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных 

 мест за пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, 

 речка, городские и загородные достопримечательности и др. 

 Активность во взаимодействии с миром, понимание 

 собственной р езультативности. 

 Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

 путешествий. 

 Умение накапливать личные впечатления, связанные с 

 явлениями окружающего мира, упорядочивать их во времени и 

 пространстве. 

 Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и 

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

 быту сообразно 

 этому пониманию. 

 Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и 

 уклада собственной жизни в семье и в школе, 
 соответствовать этому порядку. 

Осмысление Умение адекватно использовать принятые в окружении 

своего обучающегося социальные ритуалы. 

социального Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

окружения и недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

освоение просьбу, опасение. 

соответствующих Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с 

возрасту людьми разного статуса. 

системы Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ценностей и ограничивать контакт. 

социальных Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, 

ролей быть благодарным за проявление внимания и оказание 

 помощи. 

 Умение применять формы выражения своих чувств 
 соответственно ситуации социального контакта. 

 

Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ (ЗПР) напрямую связаны с 

компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ____________________________________ 

Критерии и показатели Уровни 

 (отмечаются индивидуально для 

 каждого учащегося) 

 Видимые Изменения Изменен 

 изменения незначительн ия не 

 (высокий ые произош 

 уровень) (средний ли 

  уровень) (низкий 
   уровень 

Дифференциация и осмысление картины    
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интересуется окружающим миром природы, культуры, 

замечает новое, задаёт вопросы 

включается в совместную со взрослым 

исследовательскую   деятельность адекватно ведёт 

себя в быту с точки зрения

 опасности/безопасности и для 

себя, и для окружающих 

использует вещи в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером наличной ситуации 

   

Овладение навыками коммуникации: реагирует на 

обращенную речь и просьбы понимает и адекватно 

реагирует на речь 

окружающих 

начинает, поддерживает и завершает разговор 

корректно выражает отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

передаёт свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

делится своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 

слышит свои речевые ошибки и старается их 

исправлять 

замечает ошибки в речи одноклассников 

   

 

Осмысление своего социального окружения: 

доброжелателен и сдержан в отношениях с 

одноклассниками 

уважительно относится к взрослым 

(учителям, родителям, т.д.) 

достаточно легко устанавливает контакты и 

взаимоотношения 

соблюдает правила поведения в школе мотив действий 

- не только «хочу», но и 

«надо» 

принимает и любит себя 

чувствует себя комфортно с любыми людьми 

любого возраста, с одноклассниками 

   

Последовательное формирование    
фОИЗВОЛЬНЫХ 
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процессов: 

- умеет концентрировать внимание, 

- может удерживать на чем-либо свое 

внимание 

- использует различные приемы 

запоминания 

- учится продумывать и 

планировать свои действия 

- способен к саморегуляции и 

адекватной самооценки своих поступков 

- управляет своими эмоциями, 

поведением, действиями 

- доводит до конца начатое дело 

- знает цель своих действий и 

поступков 

- старается выполнять все 

задания и просьбы учителя. 

Критерии оценки ожидаемых результатов 

1. Достижение наилучших для данных условий результатов. 

2. Повышение уровня реальных возможностей каждого ребенка с дальнейшей ориентацией на 

формы продолжения образования. 

3. Длительность сохранения учащимися умственной работоспособности. 

Обеспечение условий коррекции недостатков учебной деятельности. Диагностический 

инструментарий 

1. Анкетирование родителей, педагогов. 

2. Диагностика УУД учащихся. 

3. Педагогическое наблюдение 

Уровни обучаемости: 

I уровень учебной деятельности - общекультурный, демонстрирует обучающий, который понимает 

основные положения курса, умеет объяснить правило, может применить его по образцу, отвечает на 

вопросы репродуктивного уровня. 

ТТ уровень - прикладной - требует от обучающего, кроме перечисленного, также выполнения 

заданий в измененной ситуации, умения демонстрировать понимание системности(взаимосвязи) 

понятийного аппарата темы, курса, не выходя за ее рамки. 

III уровень - творческий - демонстрируют обучающие, способные решать проблемы, выходящие за рамки 

курса, самостоятельно выбирать цели и программу действий. 

 

3.4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию нравственного 

уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся с ЗПР, основанного на системе духовных ценностей, моральных приоритетов, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно- нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются Закон Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС НОО, 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
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историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного 

поведения. В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на ступени начального 

общего образования является социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования 

у них нравственных чувств и нравственного поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР на ступени начального общего 

образования: в области формирования личностной культуры: формирование мотивации

 универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», а 

также внутренней установки в сознании школьника поступать 

«хорошо»; 

формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать элементарную 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; формирование в сознании школьников нравственного 

смысла учения; 

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; формирование представлений о 

базовых национальных, этнических и духовных традициях; формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, осознание ответственности за результаты собственных действий и поступков; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в достижении результата; в 

области формирования сщиалъной культуры: формирование основ российской гражданской 

идентичности - осознание себя как гражданина России; 

пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, воспитание положительного отношения к своему 

национальному языку и культуре; формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным 

делам; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

формирование уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным 

организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

в области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 
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формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания осуществляется по следующим 

направлениям, включающим духовные, нравственные и культурные традиции нашей страны: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; воспитание

 положительного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР реализуется посредством: 

духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного процесса усвоения и принятия 

обучающимися базовых национальных ценностей, освоение ими системы

 общечеловеческих  ценностей и  культурных, духовных и 

нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации; духовно-нравственного 

развития - осуществления в процессе социализации последовательного расширения и

  укрепления  ценностно-смысловой сферы личности, формирования 

способности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом. 

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и других институтов общества. 

Программа обеспечивает: 

организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому обучающемуся с ЗПР 

использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и нормы поведения; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность. 

 

В ГБОУ СОШ пос. Новый Кутулук на уровне начального общего образования реализуется воспитательного 

проекта «Страна Детства» 

Цель - формирование личности, способной строить жизнь, достойную человека, 

гражданина своей Родины 
> Задачи: 

> воспитывать ценностные отношения, культуру поведения, общения; 

г приобщить ребёнка к здоровому образу жизни; 

> воспитывать ценностное отношение к природе, окружающей среде; 

> воспитывать у детей гражданское самосознание, патриотические 
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Планируемые результаты: 

1. В классе как коллективе: 

• сплочённость класса как единого сложившегося коллектива; 

• сформированность модели системы воспитания «Страна Детства» как составляющей 

воспитательной программы школы «Наследники»; 

• повышение доли участия семьи в создании единого воспитательного 

пространства школы. 

2. В образе выпускника начальной школы: 

• в познавательной сфере: развитие творческих способностей и познавательных процессов, 

желание учиться; 

• в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве школы, 

семьи, государства; формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм 

правового государства; стремление к здоровому образу жизни; 

• в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися таких понятий, как 

честь, долг, ответственность, гордость, гражданственность, Отечество; способность 

руководствоваться ими в практической деятельности 

Особенности организации воспитательного процесса младших школьников 

Каждой возрастной группе присущи свои особенности физического, психического и социального 

развития, без учета которых невозможно спроектировать и организовать процесс воспитания. 

Именно они, главным образом, регулируют процесс преобразования личности и

 регламентируют целенаправленные воспитательные воздействия. 

В организации воспитательного процесса учитываются следующие особенности развития младших 

школьников: 

• -потребность в совместной деятельности со сверстниками; 

• -стремление к привлекательным перспективам, близким к итоговому 

результату; 

• -неустойчивость интересов; 

• -потребность в игре; 

• -желание быть не хуже других; 

• -ориентированность на авторитет взрослого; 

• -подражание взрослым; 

• -потребность во взаимодействии с родителями; 

• -обостренное чувство справедливости; 

• -неустойчивое внимание, слабая организованность. 

Вид планирования - проектно-целевое 

Целевые системные проекты - это проекты, которые позволяют целенаправленно и в системе в 

содружестве с самими воспитанниками обеспечивать их духовный, нравственный, культурный рост. Как 

правило, такие проекты являются игровыми, потому что в условиях игровой деятельности более 

эффективно осваиваются и присваиваются истинные идеалы и ценности жизни. 

Сущность проектно-целевого планирования заключается в том, что после определения перечня 

актуальных проблем, требующих немедленного решения, по всем конкретным проблемам 

разрабатывается соответствующий целевой проект. На период обучения детей в частности в начальной 

школе могу, как показывает опыт, на каждый учебный год разрабатываться и реализовываться 

несколько таких проектов. 

Целевой проект - это программа действий классного коллектива школы, группы педагогов или одного 

учителя, направленная на решение конкретных задач. 

Содержание проектов 

Сказка, природа, спорт, игра, духовная работа по осмыслению ценности жизни и здоровья, вывод 

воспитанников на самовоспитание и самосовершенствование 
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сами были детьми, а значит лучше понять проблемы Детства и, наконец, начать помогать детям в решении 

этих проблем. Данный проект призван напомнить нам о том, что жители Страны Детства по природе своей 

- великие мыслители, фантазеры и мечтатели, исследователи и открыватели окружающего Мира, что в 

каждом ребенке заложены свои способности и таланты, которые необходимо открыть и 

реализовать. Нам необходимо вспомнить также о том, что мир Детства должен быть миром сказки и 

игры. С помощью сказки (нашей сказки!) дети впервые познают, что есть добро, а что зло в мире и в 

человеке. Система воспитания сказкой, использование сказкотерапии помогут духовно обогатить наших 

воспитанников. Эта система отвечает природе детства, а потому является хорошей основой для 

психологического и нравственного оздоровления современных детей, воспитанных сегодня во многом на 

чуждых нашей ментальности идеалах и ценностях, сказках, мультфильмах и фильмах, изменяющих 

сознание российских детей не в лучшую сторону. 

Игра также является неотъемлемой частью Детства. Поэтому игровые проекты, реализуемые в практике 

работы учителей начальной школы, являются 

альтернативой компьютерным играм, игровым автоматам, телевизору, которые разрушают психику, 

духовный мир и физическое здоровье современных детей. Игрою можно диагностировать, познавать 

ребенка, ободрить и одобрить его действия и поступки. С помощью игры можно корректировать, 

улучшать, развивать в детях важные психические свойства, человеческие личностные качества. Детские 

игры воспитывают, развивают в ребенке целостно милосердие и память, честность и внимание, 

трудолюбие и воображение, интеллект и фантазию, справедливость и наблюдательность, язык и 

реактивность - словом, все, что составляет богатство человеческой личности. Понять природу игры, ее 

огромный воспитательный потенциал - значит понять природу счастливого детства, понять самого 

ребенка. 

Реализация проекта «Страна Детства» рассчитана на 4 года и представляет собой четыре локальных 

системных игровых проекта, имеющих свои цели и тесно связанное с ними содержание: 

1 класс — Целевой системный игровой проект «Путешествие Филиппка и его друзей по Стране 
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1 класс 

Педагогический проект «Путешествие Филиппка и его друзей по Стране Знаний» 

Цель: создание комфортной обстановки, благоприятных условий для успешного развития 

индивидуальности каждого ребёнка. 

Задачи: 

• воспитывать положительное отношение к школе, учебному труду; 

• адаптировать к школьной жизни, приобщать к ее делам и заботам; 

• создавать добрый, здоровый морально-психологический климат; 

• формировать детский коллектив, воспитывать уважительное отношение к другим людям, 

сверстникам, дружеское и творческое взаимоотношение в классном и общешкольном 

коллективах; 

• развивать интерес к окружающему миру, умение видеть в нём прекрасное и безобразное, жить 

в нём по законам Добра, Правды, Красоты, Справедливости, Любви, Дружбы и 

Товарищества. 

Цели: 

- воспитание положительного отношения к школе, учебному труду; 

- формирование классного коллектива на основе активного включения воспитанников в реализацию 

проекта «Путешествие Филиппка и его друзей по Стране Знаний» 

Содержание проекта 

1. Нас встречает Страна Знаний: 

• праздник Первого школьного Звонка; 

• игра-знакомство «Кто-кто вместе с нами живёт?» (Это цикл игр, которые помогают нам 

познакомиться и подружиться друг с другом); 

• игра «Тайны Школьного ранца», в ходе которой, мы узнаём, что должно 
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лантливые, умелые, спортивные, дружные, веселые); праздник «Посвящение в первоклассники». 

2. Уроки вне расписания: 

• уроки Этикета «Учимся быть школьниками» (о правилах поведения жителей Стра ны 

Знаний); 

• уроки «Творчества» (встречи Филиппка и его друзей с поэтом 

Цветиком и художником Тюбиком. Это участие в конкурсах и др.); 

• «Обсуждалки» (Как мы растём и учимся?); 

• уроки Великой Памяти, (на этих уроках мы смотрим фильмы о ВОВ, читаем книги, 

учим стихи о войне); 

• уроки Сказки «Сказка-ложь, да в ней - намёк, добрым молодцам урок»; 

• уроки Трудолюбия; 

• уроки Доброты и Красоты; 

• уроки - путешествия (Незнайка приглашает Филиппка и его друзей на Луну); 

• уроки-развлечения: «Поиграем-ка, ребята!», «Сильные! Смелые! 

Ловкие!», «Мы можем все!», «Это волшебное слово МЫ!». 

3. Клуб « Почемучек и Потомучек»: 

• «Почему нужно учиться в школе, и если б не было бы школ, до чего б человек до шел?» 

• «Почему Чудеса вокруг нас?»; 

• «Почему наши родители выбрали свои профессии?» (встречи, экскурсии на пред приятия); 

• «Почему книжки выбрали Дом по имени библиотека, и почему древние 

греки назы вали библиотеку Аптекой для души? (экскурсии в районную библиотеку, путешествия 

по 

страницам книг); 

• «Почему говорят: «Лес полон чудес?» (творческие экскурсии в лес); 

• «Почему надо учиться быть здоровыми?» (беседы с врачом, медсестрой; уроки Здоровья 

«Будем все здоровы!»); 

• «Почему Огонь пришел к людям, откуда он пришёл и зачем он им нужен?»; 

• «Почему и зачем нужно знать правила дорожного движения, ведь мы - пешеходы?» 

4. Игры, Праздники, Развлечения в Стране Знаний: 

• «Что нам Осень подарила?»; 

• Филиппок и его друзья на Балу у Дела Мороза и Снегурочки; 

• «Богатырские потешки»; 

• весенний праздник «Масленица»; 

• посиделки «У самовара»; 

• «Здравствуй, Весна - Красна!»; 

• встреча Филиппка со Светофором и дорожными Знаками. 

5. Родительская школа: 

• «Что ждёт наших детей в Стране Знаний?»; 

• «Наши дети - самые, самые, самые!»; 

• вечер вместе «Родители - наши верные друзья!»; 

• «Переходим во второй!» 

2 класс 

Педагогический проект « В Сказочной Стране Лукоморье» 

Система воспитания сказкой, использование сказкотерапии помогут духовно обогатить наших 

воспитанников. Эта система отвечает природе детства, а потому является хорошей основой для 

психологического и нравственного оздоровления современных детей, воспитанных сегодня во многом 
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• возвращение в Мир Детства Сказки и ее неизменных спутников: Красоты, Добра, 

Честности, Правдивости, Смелости, Дружбы, Игры, Мечты и Фантазии; 

• развитие доброты как интегрированного ценного качества человека); 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей воспитанников. 

Содержание проекта 

1. Первые шаги по Сказочной Стране «Лукоморье»: 

• Узнаем, что на свете есть не только сказки про Покемонов и Шрека; 

• Что наша народная сказка исчезла из детской жизни и поэтому ее нужно спасать; 

• Открываем Службу спасения Сказки; 

• придумываем девиз, эмблему спасательных отрядов, распределяем поручения, как 

среди детей так и родителей, учителей, библиотекарей; 

• учим храбрилки, храбрые песни и песенки. 

2. Служба Спасения Сказочной Страны и Сказки действует! 

• Спасаем сказочных героев разных сказок; 

• Учимся быть мудрыми, смелыми, дружными, ловкими, похожими на сказочных героев. 

3. В Сказочной Стране «Лукоморье»: 

• учимся в Школе Волшебных Наук (уроки Сказки «Сказка - ложь, да в ней - намек, добрым 

молодцам урок»: уроки Доброты и Красоты, Правды и Справедливости, Любви и 

Дружбы, Трудолюбия и Сказочного Этикета, уроки Смелости и Ловкости); 

• Ставим Сказки в Сказочном театре; 

• Придумываем Сказки в Сказочном конструкторском бюро»; 

• Участвуем в конкурсах на призы Василисы Премудрой и Данилы Мастера, Добрыни Никитича 

и Ильи Муромца и др. сказочных героев); 

• Шьём костюмы в сказочном ателье «Марьи Искусницы»; 

• открываем Музей Сказки и завершаем проект Большим Сказочным Карнавалом. 

3 класс 

Педагогический проект «Хоровод круглый год» 

Цели и задачи игрового проекта: 

• развитие интереса к познанию культуры народа, освоение духовно- нравственных основ 

народной традиционной культуры; 

• накопление позитивного, духовного, творческого, созидательного 

опыта взаимодействия воспитанников с природой, как источником красоты, гармонии и здоровья; 

• формирование ценностного отношения к наследию, которое оставили 

нам предки, желание это наследие сохранять и умножать. 

Содержание проекта 

В ходе реализации целевого системного игрового проекта «Хоровод круглый год» обучающиеся 

участвуют в четырех творческих периодах. 

Старт проекта начинается со встречи с бабушкой Ведуньей, которая проводит свой экзамен и дает 

свою Грамотку с заданием пожить-погостить у Старика Года, Матушки Природы, их дочерей Зимы, 

Весны, Лета, Осени и их сыновей - двенадцати Месяцев. 

Четыре времени года - четыре творческих и созидательных периода в жизни детей и взрослых: 

осенний, зимний, весенний, летний. Каждый период - это не 
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дом ребенке искорки духовной культуры, искорки добрых отношений и взаимопонимания между людьми, 

искорки культуры труда, искорки созидательной творческой деятельности и искорки культуры здорового 

образа жизни. 

Творческие периоды: 

I. В гостях у королевы Золотой Осени и осенних братьев месяцев: 

1. 1 сентября - Новолетье, День Знаний; 

2. Собираемся у «Очага наших предков», чтобы узнать, как жили- поживали россияне 

в старину осенней порой. Встреча с бабушкой Ведуньей. Осенины. 

3. Собираемся в походы весело и дружно: собираем рюкзачок туриста. 

4. Проводим уроки осенних народных игр, забав и развлечений «Поиграем-ка, ребята!». 

5. Открываем Кладовые нашей Памяти: осенний месяцеслов; осенние приметы; 

пословицы и поговорки; загадки Осени. 

6. Открываем творческие мастерские королевы Осени: рисуем осень, творим красоту рук 

человеческих из осенних даров. 

7. На осенних улочках: играем; птиц провожаем. 

8. Усваиваем уроки народной памяти: изучаем осенние обычаи и обряды. 

9. Проводим Праздник последнего снопа и ярмарку осенних даров. 

ТТ. В гостях у Зимушки-Зимы и зимних месяцев: 

1. 14 декабря - день Наума Грамотника - покровителя ребят. Праздник грамоты, праздник 

(обряд) посвящения в ученики; 

2. Открываем кладовые нашей Памяти: месяцеслов; приметы Зимушки-Зимы; 

пословицы и поговорки о зимнем времени Старика Года; загадки Зимушки-Зимы. 

3. В Хрустальном Дворце Зимушки-Зимы - Зимний новогодний бал. 

4. Святки: традиции, игры, колядования, гадания. 

5. Работа в творческих мастерские Зимушки-Зимы. 

6. Зимний стадион - зимние виды спорта для ребят и взрослых: соревнования саночников, лыжников, 

конькобежцев, хоккеистов. 

7. Кудесы - день Домового. 

8. Работа Службы «Забота»: о птицах, зверьках (ремонт кормушек, кормление птиц и зверьков). 

9. Уроки народной памяти (дни памяти народных героев); День Защитника 

Отечества. 

III. В гостях у Весны-красны и весенних братьев месяцев: 

1. Собираемся у «Очага наших предков», чтобы узнать, как жили они, поживали весенней горячей 

порой. 

2. Праздник Масленицы. 

3. Открываем Кладовые нашей Памяти: весенний месяцеслов; приметы Весны; весенние пословицы и 

поговорки; весенние загадки; летние обычаи и обряды; летние игры. 

4. Сороки - день равноденствия, основная встреча весны. 

4. Осенний стадион: бегаем вдогонку с весенним ветерком. 

5. Урок народной памяти (дни памяти народных героев) День Победы. 

6. В театре «Веснянка»: ставим весенние сказки; разыгрываем фольклорные спектакли; театрализуем 

весенние обряды. 

Как итог создаётся журнал «Круглый год» (по временам года, со сказками, приметами, 

потешками, загадками, народными пестами и играми). 4 класс 

Педагогический проект 

«Пусть никогда не оборвётся веков связующая нить» 

Вчерашний год, минувший век 

Не умирают в человеке... 
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Задачи: 

• формирование у воспитанников и их родителей интереса к изучению истории своей семьи, 

приобщение к возрождению традиции создавать свою родословную; 

• оказание помощи семьям воспитанников в гармонизации семейных 

отношений и гармонизация в сфере взаимоотношений и взаимодействия 

«Школа - семья»; 

Проект призван помочь взрослым и детям: 

• заглянуть в «Зеркало истории семьи»; 

• отыскать свои корни; 

• осмыслить связь времён, попытавшись не только найти, но и закрепить живую Нить Памяти 

семьи с её старшим поколением; 

• осознать, что мы не безродные, не Иваны родства своего не помнящие; 

• понять свою ответственность за настоящее и будущее своей семьи, за старшее поколение в 

семье. 

Содержание проекта 

1. Узнаем: «Откуда мы, кто наши предки?». 

• Что я знаю и не знаю о своих родных и близких людях? 

• Знаю ли я, откуда есть, пошла моя фамилия? 

2. Побываем у Очага наших предков: 

• В зеркале истории русской семьи. 

• Минуты и часы чтения книг о семье. 

• У источника народной мудрости. 

3. Совершим экспедиции в прошлое своей семьи: 

• Заглянем в семейный альбом 

4. Поищем свои корни 

• В газетах 

• В литературе 

• В музеях 

5. Закрепим живую Нить Памяти семьи с предками 

• Чудо - Дерево растим (древо жизни семьи) 

6. Проведём дни 

• Отца 

• Матери 

• Бабушек и дедушек 

• Мальчиков 

• Девочек 

• Именинников 

• Прощения 

• Памяти 

7. Откроем Школу семьянина: 

• Узнаем кто мы в семье (сыновья и дочери, братья и сестры, внуки и внучки, 

родственники)? 

• Учимся не обижать родных людей. 

• Учимся быть чуткими, внимательными и заботливыми. 

8. Проведём Вечера вместе: 

• Наша дружная семья 

• Наши мамы - самые-самые! 

• У самовара 

• Вот мы какие! 

9. Откроем Родительскую школу: 

• Детишек воспитать - не курочек пересчитать. 

• Кто детям потакает, тот потом слезу проливает. 
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• Каков батюшка, таковы у него и детки. 

По мере перехода учащихся из класса в класс содержание воспитательной работы всё более 

углубляется и расширяется, но при этом решаются и другие проблемы. 

Направление «Здоровье» 

Цель: формирование культуры здорового образа жизни, оказание помощи воспитанникам в осознании 

ценности здоровья как основы всех дальнейших успехов в жизни. 

Здесь сочетаются профилактические мероприятия и активные формы работы по сохранению 

здоровья. Регулярно проводятся беседы с приглашением школьной медсестры и врачей поликлиники, 

организуются тематические классные часы с помощью ребят- старшеклассников о вредных привычках. К 

активным формам относятся соревнования, экскурсии, походы, спортивные праздники. Дети активно 

участвуют в первенстве школы по ОФП. Традиционно проводимые четыре раза в год «Дни здоровья» - 

одно из самых долгожданных у ребят. 

Направление «Досуг - наш Друг» 

Цель: формирование культуры досуга и досуговой деятельности. 

В рамках этого вида педагогической деятельности учителя - создание условий для интеллектуального и 

творческого развития личности ребенка, для проявления учащимися класса самостоятельности, 

инициативы, ответственности, интереса к внеклассным мероприятиям. При большом количестве 

традиционных мероприятий каждый может показать и развивать свои таланты. Масленица, Новый 

год, Осенний калейдоскоп, Весенняя карусель, дни именинников, классные посиделки объединяют 

ребят, позволяют им увидеть друг друга с неожиданной стороны. Еще одной формой досуга являются 

экскурсии и поездки. В них познавательные и образовательные цели сочетаются с неформальным 

общением детей, классного руководителя, родителей. 

Направление «Семья» 

Семье уделяется особое внимание как среде первоначального развития ребенка, где закладывается основа 

личности. Формы работы - лектории и родительские собрания, индивидуальные беседы и консультации. 

Другая форма - привлечение родителей к активному участию в реализации целевых системных 

проектов. Также родители проводят беседы, помогают в организации и проведении классных 

праздников, участвуют в походах, соревнованиях - День здоровья, 

«Мы - спортивная семья», сопровождают детей в поездках и на экскурсиях. 

Направление «Мы граждане твои, Россия» 

Цель - воспитание патриотических чувств, формирование опыта гражданско- правового поведения, 

развитие социальной компетентности учащихся. 

Деятельность, организуемая в этом направлении, многогранна. Проходят классные часы, посвященные 

символике Российской Федерации, цикл бесед по правовому и нравственному воспитанию, где с ребятами 

встречаются сотрудники ГИБДД, психолог, специалисты центра «Семья». На переменах дети сами 

организовывали подвижные и настольные игры. Сюда относятся все мероприятия, посвященные памяти о 

ВОВ: митинги у Вечного огня, «Дни памяти». В январе каждого года проходит торжественный митинг 

памяти Героя России, выпускника нашей школы П. Немцова, погибшего в Чечне. 

Критериями эффективности воспитательной системы класса 

являются следующие: 

• сформированность личности с социальными нормами поведения во всех сферах жизни 

человека; 

• сформированность классного коллектива; 

• проявление индивидуальности каждого ученика и классного сообщества в 



87  

• определение защищённости и комфортности ребёнка в классе; 

• удовлетворённость учащихся и родителей жизнедеятельностью в классе, выявление дружбы, 

сплочённости и взаимопомощи коллектива. 

 

3.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ — комплексная программа 

формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры разработана на основе системнодеятельностного и 

культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социальноэкономических, природно-

территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного 

процесса. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни вносит вклад 

в достижение требований к личностным результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР: 

формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 

гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. Она 

направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с ЗПР действовать предусмотрительно, 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на ступени 

начального общего образования формируется с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья обучающихся: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

ухудшению здоровья обучающихся; 

- чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности 

реакции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье обучающихся; 

- формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с 

отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за исключением обучающихся с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием обучающимся состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы; 

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы, требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного 

психологического климата, 



88  

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения 

к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; формирование 

установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных, 

психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся; становление умений 

противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

с ЗПР реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации 

с целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с ЗПР. 

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности при использовании программного материала, формирующего у обучающихся с 

ЗПР установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего обсуждение проблем, 

связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного 

здоровья, активным отдыхом. 

3. Организация   физкультурно-оздоровительной   работы,   направленной   на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья в различных 

формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении динамических пауз на уроках, при 

проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений 

об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе, нормах экологической этики, 

об экологически грамотном взаимодействии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в 

природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); 

совместной экологической деятельности родителей (законных представителей), обучающихся и педагогов 

образовательной организации, обеспечивающей расширение опыта общения с природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний в форме 

проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, ведения 

Дневников 
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потребностей, способствующая: практическому освоению ими знаний основ здорового образа жизни; 

развитию потребности взаимодействия с природной средой; пониманию роли в жизнедеятельности 

человека режима дня, двигательной активности, правильного питания, выполнения правил личной 

гигиены. 

 

4. Организационный раздел 

4.1. Учебный план 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

-обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

-обновление содержания образования; 

-формирование общей культуры личности; 

-удовлетворение социальных запросов; 

-адаптация личности к жизни в обществе. 

 
Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4 года (1-4 

классы). 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Недельный часовой объем изучения предметных областей обязательной части учебного плана 

сохранен и конкретизирован по учебным предметам и составляет: в первых классах - 20 часов, во 2-4-х 

классах - 22 часа. 

Нагрузка в 1 - 4 классах не превышает максимальную, обязательную нагрузку учащихся при 5-

дневной учебной неделе, установленной СанПиН. Продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 

недели, во 2-4 классах 

- 34 недели. 

Начало учебных занятий в 8.30. Проведение нулевых уроков не допускается. Продолжительность 

урока для2-4-х классов - 40 минут (п. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10). Общий объем нагрузки в течение 

дня не превышает: 

- для учащихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 

- для учащихся 2-4-х классов - 5 уроков. 

В соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, обучение в первом классе осуществляется с соблюдением 

следующих требований: 

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

- использование «ступенчатого» режима в первом полугодии ( в сентябре, октябре - по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре - по 4 урока по 35 минут каждый); 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 

40 минут; 

- обучение проводится без бального оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 

- в феврале предусмотрены дополнительные каникулы. 

Домашние задания даются учащимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: 

- в 1х классах - без домашних заданий; 

- во 2-3-х классах - до 1,5 часов; 

- в 4 классах - до 2 часов (п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821 - 10). 

Обязательная часть учебного плана начального общего образования представлена следующими 

предметными областями: «Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Физическая 

культура», каждая из которых направлена на решение основных задач реализации содержания учебных 

предметов, входящих в их состав. 

 

Часы, отведенные на преподавание учебных предметов «Изобразительное искусство» и 

«Технология» (по 1 часу в неделю), использованы для преподавания интегрированного учебного 

предмета «Изобразительное искусство и художественный труд» (2 часа в неделю). 

В 4-х классах отводится по 1 часу в неделю на изучение модуля «Основы религиозной культуры и 

светской этики». Уроки по данному курсу безотметочные, направлены на формирование 

культурологической компетентности обучающихся. 

Часы вариативной части учебного плана в 1-4 классах выделены на увеличение учебного времени 

по русскому языку (по 1 часу в неделю). 

При проведении занятий по английскому языку (2-4-е классы) осуществляется деление классов на 

две группы при наполняемости 20 и более 
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Внеурочная деятельность организуется в соответствии с требованиями Стандарта по основным 

направлениям развития личности: духовно-нравственное; социальное; общеинтеллектуальное; 

общекультурное; спортивно- оздоровительное- не более 5 часов в неделю. При организации внеурочной 

деятельности обучающихся школой используются возможности учреждений дополнительного 

образования Коррекционно - развивающие занятия - не менее 5 часов в неделю. 

 
Текущий контроль в 1-х классах осуществляется без фиксации образовательных результатов в 

виде отметок по 5-ти балльной шкале и использует только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию Текущий контроль успеваемости обучающихся 2-4 классаов осуществляется по пятибалльной 

системе (минимальный балл-1, максимальный балл-5). Промежуточные итоговые оценки выставляются 

за четверти. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4-х классов осуществляется по 
Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов 

Класс Предмет, форма 

2 кл. Русский язык (письменно). Математика (письменно). Литературное 

3 кл. Русский язык (письменно). Математика (письменно). Литературное 

4 кл. Русский язык (письменно). Математика (письменно). 

 
Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в 

соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП, 

время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в 

двигательной активности). 

Учебный план обеспечен рабочими программами по всем учебным предметам учебного плана и всеми 

необходимыми ресурсами для оказания качественных образовательных услуг: педагогическими, 

материально-техническими, управленческими. 

 
 

Предметные 

области 

Учебные 

пре<У^ меты 

Классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

а б в а б в г а б в а   

Филология Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 - 

Иностранный 

язык 

   2 2 2 2 2 2 2 2 2  

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Z 

Обществознание и Окружающий 

мир 

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

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

          1 1  

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Изобразительн ое 

искусство и 

художественны 

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

Физическая Физическая 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
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культура культура              

ИТОГО 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 2 

Максимально допустимая 

нагрузка учащихся при 5- дневной 

учебной неделе 

21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 2 

Коррекционно - развивающая 

область (коррекционные 

занятия) 

5 5 5 5 5  5 5  5 5  £ 

 
 

Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов при наличии справки 

из медицинской организации и на основании письменного обращения родителей / законных 

представителей может быть организовано обучение на дому. Обучение осуществляется в соответствии с 

утвержденными и согласованными с родителями (законными представителями) индивидуальным 

учебным планом, расписанием занятий. 

Целью индивидуального учебного плана является создание условий для получения каждым учащимся 

доступного качественного образования в соответствии с его образовательными потребностями. Часть 

индивидуального учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, и часы на 

самостоятельную подготовку учащегося распределяются на конкретного учащегося по согласованию с 

родителями (законными представителями). 

На основании заявления родителей (законных представителей) учащемуся предоставляется 

возможность участия во внеурочной деятельности, а также при отсутствии медицинских 

противопоказаний во внеучебных мероприятиях школы. 

4.2. План внеурочной деятельности 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования - обеспечение 

соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, создание благоприятных 

условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся АООП НОО предусматривает 

внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд важных задач: обеспечить 

благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить 

условия для развития ребенка; учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) 

н 

а 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объём внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего образования с 

учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

Внеурочная деятельность предусматривает динамику развития форм в логике и 



 

План внеурочной деятельности в 1-4 

классах 

 

 

авление 

рочной 

ельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
Всего по 

начальной 

школе 

Спортивно- 

оздоровительное 

Курс «Дружим со 

спортом» 

1 1 1 1 4 

 

Духовно- 

нравственное 

Курс «Основы 

православной 

культуры России» 

1 1 1 1 4 

 

 

 

Социальное 

Курс 
«Профилактика 

ПАВ» 

1 1 1 - 3 

Коррекционно- 

развивающее занятие 

«В мире звуков» 

- 1 1 1 3 

 

 

 

 

Общеинтел- 

лектуальное 

Курс 
«Пользователь 

ПК» 

- 2 2 2 6 

Курс «Рассказы по 

истории Сам.края» 

- - - 1 1 

Курс «Шахматы» - 1 - 1 2 

Курс «Шахматы» 1 - 1 - 2 

 
Общекуль-турное 

Курс «Природа и 

мы» 

1 1 1 1 4 

Всего (по классам): 5 8 8 8 29 

 

 

 

 

 

 

 

 
94 
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правилах безопасности, расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического развития в классе 

предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО обучающемуся с ЗПР обеспечивается 

возможность постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима обучения 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР в Учреждении соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4 года (1-4 

классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 классы - 

33 учебных недели; 2-4 классы - 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся - 5 

дней (при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Обучение проходит в первую смену. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается с учетом особых 

образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без 

родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по 

реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение 

потребностей обучающихся в двигательной активности). 

Образовательную недельную нагрузку равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе уроков, так и во время внеурочной деятельности 

обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8.30 часов. Число уроков в день: для обучающихся 1 

классов - не превышает 4 уроков и один день в 

неделю - не более 

5 уроков, за счет урока физической культуры; 

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

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении   

продолжительности   занятий   в   1   классах   используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре- декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май 

- по 4 урока по 40 минут каждый)
6
. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены 

(после 1-го, 3-го, 4-го, 5-го уроков) - 20 минут. Между началом коррекционных, внеклассных, 

факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком предусмотрен перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

 

 

6П. п 10.9,10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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классе не должно превышать четырех, остальные обучающиеся - не имеющие ограничений по здоровью. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. 

Наличие технических средств, обеспечивающих в школе реализацию основной образовательной 

программы основного общего образования показано в таблице: 

 
№ Название техники Количество (шт.) 

1. Настольный компьютер 18 

2. Мобильный компьютер (ноутбук, нетбук) 129 

3. Принтер 7 

4. Мультимедийный проектор 27 

5. Интерактивная доска 12 

6. Сканер 2 

7. Сервер контентной фильтрации 3 

8. МФУ 8 

9. Система интерактивного голосования PROClass 3 

10. Документ-камера 6 

12. Система экспериментов и наблюдений PROLog 3 

13 Интерактивная стойка 1 

14 Интерактивная панель 1 

 
Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами (преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных 

и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, 

направленную на специальную поддержку освоения ООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы требований 

обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР, и 

состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный 

доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной 

организации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

реализации АООП НОО. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. В случае необходимости организации 
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В ГБОУ СОШ пос. Новый Кутулук создана необходимая нормативно- правовая база 

образования обучающихся с ЗПР. 

В читальном зале информационно - библиотечного центра ГБОУ СОШ пос. Новый Кутулук 

организован открытый доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к ГИС АСУ РСО, информационнометодическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, В медиатеке - к мультимедийным, аудио- и видеоматериалам. 
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