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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1.1. Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 
 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  МБОУ «Зеленгинская СОШ им.Н.В.Кашина» для обучающихся 

с задержкой психического развития (вариант 7.2.) (далее – АООП НОО 

обучающихся с ЗПР 7.2) разработана на основании ст.14,15 закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утверждѐнным приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ) к структуре адаптированной основной образовательной 

программы, условиям еѐ реализации и результатам освоения, с учѐтом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса. 
 

АООП НОО обучающихся с ЗПР 7.2 представляет собой 

адаптированный вариант основной образовательной программы начального 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения МБОУ «Зеленгинская СОШ им.Н.В.Кашина». Адаптация 

программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО обучающихся с 

ЗПР 7.2. 
 

Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получит 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. Сроки 

получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и 

индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся и 

составляют 5 лет (с обязательным введением первого дополнительного 

класса). 
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Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР 7.2 является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 
 

В процессе освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 7.2. сохраняется 

возможность перехода обучающегося с данного варианта программы на 

другой. Перевод обучающегося осуществляется МБОУ «Зеленгинская СОШ 

им.Н.В Кашина» на основании комплексной оценки результатов освоения 

АООП НОО обучающихся с ЗПР 7.2, по рекомендации ПМПК и с согласия 

родителей (законных представителей) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  
Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный 

предмет в структуре АООП НОО обучающихся с ЗПР 7.2. не должна служить 

препятствием для выбора или продолжения освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР 7.2., поскольку у данной категории обучающихся может 

быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков 

(дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения 

внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 

препятствующие освоению программы в полном объѐме. 
 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся содержания 

АООП НОО обучающихся с ЗПР 7.2. специалистами, осуществляющими его  
психолого-педагогическое сопровождение, оперативно дополняется  
структура программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы.  
В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или 

взаимодействия со сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на 

комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций 

родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости 

перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учѐтом его 

особенностей и образовательных потребностей.  
Вывод об успешности овладения содержанием образовательной 

программы должен делаться на основании положительной индивидуальной 

динамики.  
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента еѐ образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 
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переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 
 

1.1.2. Цель и задачи реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития (вариант 7.2.). 
 

Целью реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 7.2. является обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 
 

Достижение поставленной цели при реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР 7.2. предусматривает решение следующих основных 
 

задач: 
 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое развитие) в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся;


 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с 

ЗПР 7.2 с учѐтом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей;


 создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся для освоения ими АООП НОО 

обучающихся с ЗПР 7.2;

 

 минимизация негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности обучающихся для освоения ими АООП НОО обучающихся с 

ЗПР 7.2;


 обеспечение доступности получения начального общего образования;


 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;


 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного подхода;
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 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;


 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды.
 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 

7.2)  

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

7.2. заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  
Дифференцированный подход к разработке и реализации данной 

адаптированной программы осуществлѐн посредством учѐта особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования.  
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях  

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учѐтом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием.  
Деятельностный подход строится в соответствии с развитием личности 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста и определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной).  
Основным средством реализации деятельностного подхода в МБОУ 

«Зеленгинская СОШ им. Н. В Кашина» является обучение как процесс 

организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  
В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР 7.2. 

реализация деятельностного подхода обеспечивает:  
 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 

 



8 
 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых образовательных областях;


 существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения;


 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

на основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных 

знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной
 

успешности. 
 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР 7.2. 

положены следующие принципы:  
 принципы государственной политики Российской Федерации в 

области образования (гуманистический характер образования, 

единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся);  
 принцип учѐта типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  
 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учѐтом особых 

образовательных потребностей;  
  онтогенетический принцип;  
 принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с задержкой психического развития; 

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие 

«предмет», а понятие «образовательная область»; 
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 принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивает возможность овладения обучающимися с задержкой 

психического развития всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приѐмами познавательной 

и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;


 принцип переноса усвоенных знаний, умений и навыков и 

отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в 

различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире;
 принцип сотрудничества с семьѐй.

 

1.1.4.  Психолого-педагогическая  характеристика  обучающихся  с 
 

ЗПР. 
 

АООП НОО обучающихся с ЗПР 7.2. адресована обучающимся с ЗПР, 

которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной 

нормы, отставание проявляется в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

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

познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 

избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и 

субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния. Нарушение адаптации, связанно как с 

недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением 

эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 
 

1.1.5. Описание особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 
 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО ЗПР Вариант 7.2, 

характерны следующие общие и специфические образовательные 

потребности. 

К общим потребностям относятся: 
 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же 

после выявления первичного нарушения развития;
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 выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и 

школьным этапами; 
 

 получение начального общего образования в условиях учреждения, 

адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;


 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого как через содержание предметных областей, 

так и в процессе индивидуальной работы;


 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребѐнка с педагогическими работниками и соучениками;


 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и учреждения;


 постепенное расширение образовательного пространства, 

выходящего за пределы учреждения.
 

К специфическим образовательным потребностям относятся: 
 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учѐтом функционального состояния 

центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);


 увеличение сроков освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 7.2 до 

5 лет;


 гибкое варьирование организации процесса обучения путѐм 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных 

областей, изменения количества учебных часов и использования 

соответствующих методик и технологий;


 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в 

процессе образования;


 организация процесса обучения с учѐтом специфики усвоения 

знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приѐмов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития);
 наглядно-действенный характер содержания образования;


 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как 

основы компенсации, коррекции и профилактики нарушений;
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 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными 

заданиями самостоятельно;


 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;


 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и 

одобряемых обществом норм поведения;


 постоянное стимулирование познавательной активности, 

побуждение интереса к себе, окружающему предметному и 

социальному миру;


 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения;


 комплексное сопровождение, гарантирующее получение 

необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности 

ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная 

психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию 

дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения;


 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации 

собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого;


 развитие и отработка средств коммуникации, приѐмов 

конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 

сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально 

одобряемого поведения, максимальное расширение социальных 

контактов;


 обеспечение взаимодействия семьи и учреждения для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей.
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ВАРИАНТ 7.2.) 
 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 

7.2. должно стать полноценное начальное общее образование, развитие 

социальных (жизненных) компетенций. 
 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются 

как итоговые на момент завершения начального общего образования. 
 

Освоение АООП НОО обучающихся с ЗПР 7.2 обеспечивает 

достижение обучающимися трѐх видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных, а также результатов освоения программы 

коррекционной работы. 
 

1.2.1. Личностные результаты освоения АООП НОО 

обучающимися с ЗПР 7.2 
 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР 

7.2 включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции, социально значимые ценностные установки, 

необходимые для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным 

опытом. 

Требования к личным Достижение требований 

результатам   

Осознание себя как гражданина Ученик осознаѐт свою принадлежность к 

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

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

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

России.   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 Государственным 

   символам России. Сопереживает радостям 

   и  бедам  своего  народа  и  проявляет  эти 

   чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного,  Ученик воспринимает планету Земля как 
социально ориентированного  общий  дом  для  многих  народов,  прини- 

взгляда на мир в его органичном мает  как  данность  и  с  уважением  отно- 

единстве природной  и  социаль- сится к разнообразию народных традиций, 
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ной частей.     культур,  религий.  Выстраивает  отноше- 

       ния, общение со сверстниками, несмотря 

      на национальную принадлежность, на ос- 

      нове  общекультурных  принципов,  ува- 

      жать  иное  мнение  историю  и  культуру 

      других народов и стран, не допускать их 

      оскорбления, высмеивания.  

Овладение начальными   навы- Ученик умеет выстраивать добропорядоч- 

ками адаптации в динамично из- ные отношения в учебном коллективе, в 

меняющемся  и развивающемся коллективах групп продлѐнного дня, до- 

мире.      полнительного  образования,  во  времен- 

      ных творческих группах.   

Принятие  и  освоение  социаль- Ученик   воспринимает   важность   (цен- 

ной роли обучающегося, форми- ность) учѐбы как интеллектуального труда 

рование и развитие социально и познания нового. Ответы на вопрос: для 

значимых мотивов учебной дея- чего он учится, отражают учебную моти- 

тельности.     вацию. Ученик активно участвует в про- 

      цессе  обучения,  выходит  на  постановку 

      собственных образовательных целей и за- 

      дач.    

Развитие     адекватных Ученик осмысленно относится к тому, что 

представлений о собственных делает, знает, для чего он это делает, со- 

возможностях, о насущно необ- относит  свои  действия  и  поступки  со 

ходимом жизнеобеспечении. своими возможностями. Различает «что я 

      хочу» и «что я могу». Может обратиться 

      за  помощью,  осваивает  навыки  самооб- 

      служивания.    

Формирование эстетических по- Ученик  умеет различать «красивое» и 

требностей, ценностей и чувств. «некрасивое», ощущает потребность в 

      «прекрасном»,   которое   выражается   в 

      удержании   критерия   «красиво»   (эсте- 

      тично), в отношениях к людям, к резуль- 

      татам труда.    

Развитие этических чувств, доб- Ученик понимает ценности нравственных 
рожелательности и эмоцио- норм, закреплѐнных в языке народа, для 

нально-нравственной   отзывчи- жизни и здоровья человека, умеет соотно- 

вости, понимания и сопережива- сить эти нормы с поступками как собст- 

ния чувствам других людей. венных, так и окружающих людей.  

      Ученик  проявляет  доброжелательность  в 

      отношении к другим, эмоциональную от- 

      зывчивость и сопереживание к чувствам 

      родных и близких, одноклассников, к со- 

      бытиям в классе, в стране.   
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 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 другими людьми. 

Способность к осмыслению 

социального окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей. 

Ученик учится выделять качества людей, 

социального окружения, своего которых 

можно назвать хорошим/плохим хозяином, 

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.  
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1.2.2. Метапредметные результаты освоения АООП НОО 

обучающимися с ЗПР 7.2 
 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ЗПР, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные 
 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность 

решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования, отражают: 
  

 Требования к метапредметным Достижение требований  

  результатам    

 Овладение способностью  прини- Ученик принимает учебную задачу, со-  

 мать  и  сохранять  цели  и  задачи относит свои действия с этой задачей,  

 учебной деятельности, поиска ищет способ еѐ решения, осуществляя  

 средств еѐ осуществления. пробы.  

 Формирование умений работы  с Ученик  воспринимает  планету  Земля  

 учебной книгой для решения ком- как  общий  дом  для  многих  народов,  

 муникативных и  познавательных принимает как данность и с уважением  

 задач  в  соответствии  с  возрас- относится  к  разнообразию  народных  

 тными  и  психологическими  осо- традиций,  культур,  религий.  Выстраи-  

 бенностями обучающихся. вает отношения, общение со сверстни-  

     ками, несмотря на национальную при-  

     надлежность,  на  основе  общекультур-  

     ных  принципов,  уважать  иное  мнение  

     историю и культуру других народов и  

     стран,  не  допускать  их  оскорбления,  

     высмеивания.  

 Формирование умения планиро- Ученик намечает действия при работе в  

 вать,  контролировать  и  оценивать паре, составляет простой план действий  

 учебные действия в соответствии с при написании творческой работы, соз-  

 поставленной задачей и условиями дании проектов. В диалоге с учителем   

ее реализации; определять наибо   вырабатывает критерии оценки и 
опреледе эффективные способы дости- деляет степень успешности 
выполнения  
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жения результата.  своей работы и работы всех, исходя из 

   имеющихся  критериев,  может  совер- 

   шенствовать критерии оценки и пользо- 

   ваться ими в ходе оценки и самооценки. 

   В  ходе  представления  проекта  может 

   дать обоснованную оценку его резуль- 

   татов.   

Формирование умения понимать Сопоставляя свои действия и результат, 

причины успеха/неуспеха учебной понимать  причины  своего  неуспеха  и 

деятельности и способности конст- находить  способы  выхода  из  этой  си- 

руктивно  действовать  даже  в  си- туации.   

туациях неуспеха.     

Развитие  адекватных  представле- Ученик осмысленно относится к тому, 

ний о собственных возможностях, что делает, знает, для чего он это де- 

о  насущно  необходимом  жизне- лает,  соотносит  свои  действия  и  по- 

обеспечении.   ступки со своими возможностями. Раз- 

   личает  «что  я  хочу»  и  «что  я  могу». 

   Может обратиться за помощью, осваи- 

   вает навыки самообслуживания. 

Освоение  начальных  форм  позна- Ученик должен уметь отвечать на во- 
вательной  и  личностной  рефлек- просы:  Что  мне  удалось?  Что  не  уда- 

сии.   лось? И почему? Как, каким способом 

   действовал?   Какой способ сложнее 

   (удобнее, подходит или нет) и почему? 

Использование   знаково-символи- Ученик может перевести в устный текст 

ческих средств представления ин- данные из таблицы, схемы, диаграммы, 

формации  для создания моделей может дополнить или достроить их, ис- 

изучаемых  объектов  и  процессов, пользовать эти средства для записи тек- 

схем решения учебных и практиче- стовой  информации.  Активно  исполь- 

ских задач.   зует модели при анализе слов, предло- 

   жений,  при  решении  математических 

   задач.   

Активное  использование речевых Ученик   соблюдает в   повседневной 

средств  и  средств  информацион- жизни нормы речевого этикета и пра- 

ных  и  коммуникационных  техно- вила   устного   общения   (обращение, 

логий (далее – ИКТ) для решения вежливые слова). Может решать разные 

коммуникативных  и  познаватель- коммуникативные задачи, адекватно 

ных задач.   используя имеющиеся у него языковые 

   средства (просьба, отказ, поздравление, 

   доказательство). Умеет презентировать 

   результаты  своей  деятельности,  в  том 

   числе средствами ИКТ.  

Использование различных  спосо- Ученик  умеет  использовать  компью- 

бов поиска (в справочных источни- терную  технику  для  решения  поиско- 
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ках и открытом учебном информа- вых задач, в том числе умеет вводить 

ционном пространстве сети Интер- текст с помощью клавиатуры, фиксиро- 

нет), сбора, обработки, анализа, ор- вать  (записывать)  в  цифровой  форме 

ганизации, передачи и интерпрета- измеряемые величины и анализировать 

ции информации в соответствии с изображения, звуки, готовить своѐ вы- 

коммуникативными и познаватель- ступление.   

ными задачами  и технологиями     

учебного предмета.       

Овладение навыками  смыслового Ученик предъявляет смысловое чтение 

чтения текстов различных стилей и произведений разных стилей и жанров. 

жанров в соответствии с целями и Ученик  адекватно  использует  речь  и 

задачами; осознанно строить рече- речевые средства  для эффективного 

вое высказывание в соответствии с решения разнообразных коммуника- 

задачами коммуникации и состав- тивных задач в практической деятель- 

лять тексты в устной и письменной ности и повседневной жизни, он может 

формах.    составлять тексты в устной и письмен- 

     ной форме на определѐнную тему с ис- 

     пользованием разных типов речи: опи- 

     сание, повествование, рассуждение. 

Овладение логическими дейст- На  изученном предметном  материале 

виями сравнения, анализа, синтеза, предъявляет   овладение логическими 

обобщения, классификации по ро- действиями  сравнения,  анализа,  син- 

довидовым  признакам,  установле- теза, обобщения, классификации по ро- 

ния  аналогий  и  причинно-следст- довидовым признакам, установления 

венных  связей,  построения  рассу- аналогий   и   причинно-следственных 

ждений,  отнесения  к  известным связей, построения рассуждений, отне- 

понятиям.    сения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и Ученик  умеет  вести  диалог,  учитывая 

вести  диалог;  готовность  призна- разные мнения; умеет договариваться и 

вать  возможность  существован приходить  к  общему  решению;  умеет 

различных  точек  зрения  и  права задавать вопросы, уточняя непонятое в 

каждого иметь свою; излагать свое высказывании; умеет доказательно 

мнение и аргументировать свою формулировать собственное мнение. 

точку зрения и оценку событий.     

Умение  договариваться  о  распре- Ученик активно участвует в коллектив- 

делении функций и ролей в совме- ном диалоге по постановке общей цели 

стной  деятельности; осуществлять и путей еѐ достижения, умеет договари- 

взаимный контроль в  совместной ваться о распределении функций и ро- 

деятельности, адекватно оценивать лей  при  работе  в  паре,  в  творческой 

собственное  поведение  и  поведе- группе;  умеет  осуществлять  взаимный 

ние окружающих.   контроль и оказывать в сотрудничестве 

     необходимую взаимопомощь, адекватно 

     оценивать собственное поведение и по- 

     ведение окружающих.  
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Готовность конструктивно разре- Ученик  проявляет  готовность  к  реше- 

шать конфликты посредством нию конфликта посредством учета ин- 

учета интересов сторон и сотруд- тересов сторон и сотрудничества, стре- 

ничества.    миться к координации различных пози- 

     ций при работе в паре.   

Овладение начальными сведе- Ученик  предъявляет  освоенность  на- 

ниями о сущности и особенностях чальных  сведений  о  сущности  и  осо- 

объектов,   процессов   и   явлений бенностях объектов, процессов и явле- 

действительности (природных, со- ний действительности в соответствии с 

циальных,   культурных,   техниче- Содержанием конкретных учебных 

ских и др.) в соответствии с содер- предметов.   

жанием конкретного    учебного     

предмета.        

Овладение базовыми предметными Ученик предъявляет освоенность базо- 
и межпредметными понятиями, от- вых предметных и межпредметных по- 

ражающими существенные связи и нятий, отражающих существенные 

отношения между объектами   и связи и отношения между объектами и 

процессами.    процессами.   

1.2.3. Предметные результаты освоения АООП НОО 
 

обучающимися с ЗПР 7.2 
 

Предметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ЗПР, освоения АООП НОО с учетом специфики содержания предметных 

областей включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 
 

Предметные панируемые результаты по содержательным разделам 

учебных предметов и по годам обучения представлены в рабочих программах  
 

Русский язык. 
 

В результате изучения курса русского языка у учащихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, 

начнѐт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к грамотному использованию, русский язык 

станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей и 

будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, 

что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка на следующем уровне образования. 
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Ученик научится: 
 

 осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры;


 владеть письмом от руки и клавиатурным письмом, применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, проверять написанное, овладеет основными правилами 

оформления текста на компьютере;


 находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение, что послужит основой для
дальнейшего формирования общеучебных,  логических и 
познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми единицами. 
 

Ученик получит возможность научиться: 
 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала);


 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие 

виды и способы связи).
 

Литературное чтение. 
 

В результате изучения курса у учащихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных 

произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор.  
Ученик научится:  
 осознавать значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам;  
 полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку 

зрения и уважать мнение собеседника; 
 

 научится находить и использовать информацию для практической 

работы, в том числе в информационном пространстве 

образовательного учреждения и контролируемом Интернете; 
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 самостоятельно    выбирать    интересующую    их    литературу, 

пользоваться словарями и справочниками (включая компьютерные); 
 

 вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения;


 составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях), устно передавать содержание 

текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания, декламировать 

(читать наизусть) стихотворные произведения.
 

Ученик получит возможность: 
 

 познакомиться с культурно-историческим наследием народов 

России и общечеловеческими ценностями, произведениями 

классиков Российской и Советской детской литературы о природе, 

истории России, о судьбах людей, осмыслить этические 

представления о таких понятиях, как «добро», «зло», 

«справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», 

«норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнется 

формирование системы духовно-нравственных ценностей;


 понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность 

осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», 

«взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и 

способами общения и выражения своих чувств к взрослым и 

сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться 

умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных 

произведений с нравственно-этическими нормами;


 воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства;


 выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 

ряд, аудио- и видео- иллюстрации, а также создавать собственные 

иллюстрации, видеосюжеты и анимации как иллюстрации к
прочитанным литературным произведениям (плакаты, 

презентацию). 
 

Иностранный язык. 
 

В результате овладения иностранным языком на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 
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представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания многообразия 

мира и культур других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 
 

Ученик научится: 
 

 общаться с носителями языка с учѐтом ограниченных речевых 

возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения.
 

Ученик получит возможность: 
 

 расширить лингвистический кругозор;


 решать коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения (в том числе с 

использованием различных средств телекоммуникации), соблюдать 

речевой этикет, быть вежливым и доброжелательным речевым 

партнѐром.
 

Математика  и информатика. 
 

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся 

на уровне начального общего образования овладеют основами логического и  
алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки.  
Ученик научится:  
  использовать  начальные  математические  знания  для  описания  

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений;  
 применять математические знания и представления, а также методы 

информатики для решения учебных задач, приобретут опыт 

применения математических знаний и информатических подходов в 

повседневных ситуациях;  
  пересчитывать   объекты,   выполнять   в   уме,   письменно   и   с 

калькулятором  арифметические  действия  с  числами;  находить 

значение   числового   выражения   и   неизвестный   компонент 

арифметического  действия;  составлять  числовое  выражение  по 

текстовому описанию арифметической ситуации или модели такой 

ситуации   в   конструкторе,   на   картинке,   в   мультфильме,   в 

виртуальной  компьютерной  среде;  накопят  опыт  выделения  и 
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понимания арифметического содержания текста, описывающего 

реальную ситуацию, решения текстовых задач; 
 

 распознавать, называть и изображать геометрические фигуры на 

бумаге и компьютерном экране, овладеют способами измерения 

длин и площадей;


 работать с таблицами, диаграммами (в том числе, изображениями 

цепочек и совокупностей).
 

Ученик получит возможность: 
 

 вычислять значения числовых выражений рациональными 

способами, используя свойства арифметических действий; 
 

 прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты 

арифметических действий разными способами;
 решать текстовые задачи в 3–4 действия;


 видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и 

использовать еѐ при решении текстовых задач;
 решать задачи разными способами.

 

Окружающий мир. 
 

В результате изучения курса обучающиеся на уровне начального 

общего образования заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, а также получат возможность расширить, 

систематизировать и углубить исходные представления о природных и 

социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий.  
Ученик научится:  

  осознавать  свою  этническую  и  национальную  принадлежность  в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а 

также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
 

способствующих формированию российской гражданской 

идентичности;  
  владеть способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

познакомятся с возможностями и использованием различных 

инструментов наблюдения и фиксации, в том числе: фото- и 
 

видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков (расстояния, 

времени, массы, температуры, пульса, касания), цифрового 

микроскопа; 
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 видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.
 

Ученик получит возможность: 
 

 получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде;


 осознать целостность научной картины мира, свое место в мире на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
 

Основы религиозной культуры и светской этики. 
 

В результате изучения курса обучающиеся на уровне начального 

общего образования приобретут социальные знания (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичное понимание социальной 

реальности и повседневной жизни.  
Ученик научится:  
 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества;  
 поступать в соответствии с нравственными принципами, 

основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления 

к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

  развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли  
в культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации; 

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести.
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Музыка. 
 

В результате изучения музыки на уровне начального общего 

образования у обучающихся сформируются основы музыкальной культуры 

через эмоциональное восприятие, развитие художественного вкуса, интереса  
к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; будут воспитаны 

нравственные и эстетические чувства, начнет развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, 

певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности.  
Ученик научится:  
  воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать свое отношение к искусству, проявлять эстетические и  
художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм;  
 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретенный опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности.  
Ученик получит возможность:  
 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, собственных музыкальных 

произведений (при помощи компьютера и музыкальной 

клавиатуры), разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных 

инструмента;  
 реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, 

действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни.  
Изобразительное искусство.  
В результате изучения изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы основы 

художественной культуры, начнут развиваться образное мышление, 

наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, 

эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 
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искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус. 
 

Ученик научится: 
 

 применять  художественные  умения,  знания  и  представления  о
пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно-практических задач. 
 

Ученик получит возможность: 
 

 познакомится с изобразительными возможностями компьютера 

(растровый и графический редакторы), а также с возможностями 

использования в творчестве других средств ИКТ: фото- и 

видеокамеры, графического планшета;


 реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни.
 

Технология. 
 

В результате изучения «Технология» обучающиеся на уровне 

начального общего образования получат начальные представления о 

материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека. 
 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся 

будут заложены основы таких социально ценных личностных и 

нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию.  
Ученик научится:  
 использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, 

при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно-декоративных и других изделий; 

 самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно 

ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, 

оказывать доступную помощь по хозяйству.  
Ученик получит возможность: 
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 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных 

в предметном мире и уважать их;


 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла;


 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей.
 

Физическая культура. 
 

В результате обучения физической культуре обучающиеся на уровне 

начального общего образования начнут понимать значение занятий 

физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, 

физической подготовленности и трудовой деятельности.  
Ученик научится:  
 составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 

оборудование;  
 наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; измерять 

величину физической нагрузки по частоте пульса во время 

выполнения физических упражнений; 

 выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения 

зрения, развитие систем дыхания и кровообращения.  
Ученик получит возможность:  
 целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 
 

  приобрести  жизненно  важные  двигательные  навыки  и  умения, 

необходимые  для  жизнедеятельности  каждого  человека:  бегать  и 

прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и 

перелезать   через   препятствия;   выполнять   акробатические   и 
 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; 

передвигаться на лыжах и плавать простейшими способами; 

демонстрировать постоянный прирост показателей развития 

основных физических качеств. 
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1.2.4. Результаты освоения коррекционно-развивающей области 

АООП НОО обучающимися с ЗПР 7.2 
 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей 

области конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 
 

Коррекционный курс «Ритмика способствует общему развитию 

младших школьников с ЗПР, исправлению недостатков физического 

развития, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, 

воспитанию положительных качеств личности (дружелюбия, 

дисциплинированности, коллективизма), эстетическому воспитанию . 
 

Ученик научится: 
 

 двигаться в соответствии с характером музыки
 выполнять простейшие акробатические упражнения
 передвигаться в танцевальных рисунках
 связывать движения в танцевальные комбинации
 выступать на сцене.

 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» 
 

Результатом изучения курса «Логопедические занятия» должно быть 

преодоление типичных недостатков устной речи и профилактика нарушений 

чтения и письма. 
 

Ученик научится: 
 

 объяснять значение слов разных грамматических категорий 

(предметы, действия, признаки) в прослушанных текстах и 

дискурсах (в рамках программных требований), дифференцировать 

грамматическую категорию (подбором вопроса);


 правильно произносить звуки родного (русского) языка как 

изолированно, так и в различных языковых единицах (слогах, 

словах различной звуко-слоговой сложности, предложениях, 

связных высказываниях);


 пользоваться префиксальным и суффиксальным способами 

словообразования (уменьшительные и увеличительные суффиксы).


 обращаться к сверстнику, учителю с понятным и грамматически 

оформленным высказыванием;
 использовать формулы речевого этикета в диалоге;
 составлять связное высказывание (пересказ, рассказ по картинке).
Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия» 
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Разнообразие психологических особенностей обучающихся с ЗПР, 

различия индивидуального компенсаторного потенциала, социально-

средовых условий их воспитания не позволяет ожидать одинаковых 

результатов в успешности освоения курса «Психокоррекционные занятия». 

Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые педагог-

психолог пытается достичь. Желательны следующие результаты 

психокоррекционной работы. 
 

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям:  
 позитивное отношение к посещению школы; 

 соблюдение школьной дисциплины;  
 ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 

 социально-нормативное обращение к педагогу; 

 социально-нормативное поведение в общественных местах школы; 

 формирование школьной мотивации. 
 

В области развития произвольной регуляции деятельности и 

поведения:  
 формирование осознания необходимости прилагать усилия для 

полноценного выполнения заданий;  
 формирование дифференцированной самооценки (постарался-не 

постарался, справился – не справился);  
 формирование умения составлять программу действий (возможно 

совместно со взрослым);  
 формирование умения соотносить полученный результат с образцом, 

исправляя замеченные недочеты (у соседа, у себя);  
 формирование способности задерживать непосредственные 

импульсивные реакции, действовать в плане заданного, не 

отвлекаясь на посторонние раздражители; 
 

 способность правильно воспроизводить несложный графический 

образец;  
 способность относительно объективно оценивать достигнутый 

результат деятельности; 

  способность давать словесный отчет о проделанной работе;  
 формирование способности к переносу полученных навыков на 

реальную учебную деятельность.  
В области коррекции недостатков развития познавательной сферы  

и формирования высших психических функций: 
 

 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-

познавательной деятельности;
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 улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без 

наглядного показа), возможность осуществлять последовательные 

действия на основе словесной инструкции (графический диктант);
 способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, используя

 

графический план и на листе бумаги, понимать словесные 

обозначения пространства, 
 

 называние пальцев рук и их взаиморасположения;


 способность ориентироваться во времени суток, соотнося 

собственную деятельность со временем, понимать словесные 

обозначения времени,


 возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, 

соотносить предметы с сенсорными эталонами,
 возможность концентрации и произвольного удержания внимания;


 способность концентрироваться на запоминаемом материале и 

удерживать в оперативной памяти более пяти единиц 

запоминаемого;


 способность воспроизводить требуемое пространственное 

соотношение частей объекта (сложение разрезной картинки, 

геометрические мозаики, конструкции из строительного материала, 

кубики Кооса и т.п.);


 способность к установлению сходства и различий, простых 

закономерностей на наглядно представленном материале,


 возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать 

его,
 возможность опредметчивания графических знаков,
 способность к вербализации своих действий;
 способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью;


 способность решать учебно-познавательные задачи не только в 

действенном, но и в образном или частично в умственном плане.
 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции  
ее недостатков: 

 

 уменьшение количества (выраженности) нежелательных 

аффективных реакций; 
 

 улучшение эмоционального состояния, определяемого по 

показателям активности, проявлений познавательного интереса, 

качественных характеристик контакта и аффективного компонента 

продуктивности; 
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 способность переживать чувство гордости за свою семью, свои 

успехи, вербализовать повод для гордости;


 отдельные проявления попыток задержать непосредственную 

(негативную) эмоциональную реакцию.
 

В области  развития  коммуникативной  сферы  и  социальной  
интеграции:  

 способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи 

одноклассников;  
 уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных 

ситуаций;  
 снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. 

вербальной агрессии;  
 формирование умения дифференцировать ситуации личностного и 

делового общения; 

  овладение формулами речевого этикета;  
 снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к 

сверстникам и педагогам; 

  повышение и стабилизация социометрического статуса ребѐнка. 
 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 
 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ВАРИАНТ 7.2.) 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития в МБОУ «Зеленгинская СОШ им. Н. В 

Кашина»  разработана система оценки, ориентированная на выявление и 

оценку образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников уровня начального общего образования. 
 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования (вариант 7.2.) решает следующие задачи:  
  закрепление основных    направлений    и    целей    оценочной 

деятельности,  описание  объекта  и  содержания  оценки,  критерия, 

процедуры   и   состав   инструментария   оценивания,   формы 
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представления результатов, условий и границ применения системы 

оценки; 
 

 ориентирование образовательного процесса на духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 
 

и формирование универсальных учебных действий; 
 

 обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования, позволяющего вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов;


 оценка достижений обучающихся и оценка эффективности 

деятельности МБОУ «Зеленгинская СОШ им. Н. В Кашина»;


 осуществление оценки динамики учебных достижений 

обучающихся и развития жизненной компетенции.
 

1.3.1. 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 продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. Под 

социальной жизненной компетенцией младшего школьника с задержкой 

психического развития понимается способность ребенка ориентироваться в 

повседневных жизненных ситуациях, решать возникающие типичные и 

нестандартные задачи, опираясь на присвоенные социальные ценности и 

развитые личностные ориентации, используя приобретенные умения и 

навыки, учебный и жизненный опыт. 
 

Вступление в младший школьный возраст предполагает изменение 

социальной ситуации развития ребенка, приобщает младшего школьника к 

общественной жизни. Успешность в образовательной деятельности, в 

социальном взаимодействии с окружающими обеспечивают возрастные 

новообразования, такие как: мотивация достижения, способность к 

произвольной регуляции поведения и саморегуляции, адекватная самооценка, 

которая является регулятором поведения и деятельности. Эти личностные 

образования рассматриваются как показатели социальных жизненных 

компетенций у обучающихся начальных классов с ЗПР. 
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На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, в МБОУ «Зеленгинская СОШ им. Н. В Кашина»  

разработана программа оценки личностных результатов с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся (Приложение 

1). 
 

Цель программы: оценка продвижения обучающегося в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 
 

Задачи: 
 

 изучить личностные результаты освоения АООП начального общего 

образования;


 определить критерии и параметры оценки социальной (жизненной) 

компетенции обучающихся;
 разработать систему бальной оценки результатов;


 подобрать материалы для проведения процедуры оценки 

личностных результатов;


 разработать индивидуальную карту развития социальных 

(жизненных) умений обучающегося для фиксирования результатов 

оценки личностных результатов.
 

Программа оценки включает: 
 

 полный перечень личностных результатов, которые выступают в 

качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции 

обучающихся;
 перечень критериев и параметров оценки каждого результата;
 систему бальной оценки результатов;


 индивидуальную карту развития социальных (жизненных) умений 

обучающегося;


 карту исследования индивидуально-личностных качеств и 

социальных (жизненных) умений обучающегося;
 материалы   для   проведения   процедуры   оценки   личностных

 

результатов. 
 

Оценка личностных результатов проводится в два этапа 2 раза в год. 

Первый проводится индивидуально с каждым учеником. Осуществлять 

процедуру оценивания может педагог-психолог, учитель-логопед, учитель 

начальной школы. Для оценки личностных результатов используется «Карта 
 

исследования индивидуально-личностных качеств и социальных 

(жизненных) умений обучающегося». 
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На заключительном этапе для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями применяется метод 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на 

основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа объединяет всех 

участников образовательной деятельности и включает педагогических и 

медицинских работников (учителей, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

социального педагога, врача-педиатра). Для полноты оценки личностных 

результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО учитывается мнение 

родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной и семейной). Результаты оценки личностных 

результатов заносятся в «Индивидуальную карту развития социальных (жизненных) 

умений обучающегося». Результаты анализа представлены в форме удобных 
 

и понятных всем членам экспертной группы условных единицах:  
 0 баллов – нет продвижения;
 1 балл – минимальное продвижение;
 2 балла – среднее продвижение;
 3 балла – значительное продвижение.

 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную 

карту развития социальных (жизненных) умений обучающегося, что позволяет не 

только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 
 

1.3.2. 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 АООП 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 счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 
 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. 
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Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 

таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 
 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД:                
Класс  Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 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 иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

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, 

объекты: 

находить общее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

 

.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 очерѐдность 

действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

2 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 

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 

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 
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задания. 

8. Оценивать выполнение своего 

задания по следующим 

параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чѐм сложность 

выполнения. 

нескольким основаниям; 

находить закономерности, 

самостоятельно продолжать их 

по установленному правилу. 

7. Наблюдать и самостоятельно 

делать простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии. 

паре. 

6. Выполнять различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

3 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 приѐмы 

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 

определѐнную задачу 

литературы, инструментов, 

приборов. 

10. Оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий. 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять, прогнозировать, что 

будет освоено при изучении 

данного раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий 

под определѐнную 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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4 1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять его цель, 

планировать свои действия для 

реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать способы и 

приѐмы действий, 

корректировать работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для выполнения 

определѐнной 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 еѐ в работе 

над ошибками. 6. Ставить цель 

собственной познавательной 

деятельности (в рамках учебной 

и проектной деятельности) и 

удерживать еѐ. 

7. Планировать собственную 

вне-учебную деятельность (в 

рамках проектной деятельности) 

с опорой на учебники и рабочие 

тетради. 

8. Регулировать своѐ поведение 

в соответствии с познанными 

моральными нормами и 

этическими требованиями. 

9. Планировать собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями: маршрут движения, 

время, расход продуктов, 

затраты и др. 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять умения, которые 

будут 

сформированы на основе 

изучения 

данного раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий, 

основываясь на своѐ 

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 

приѐмы, способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ, 

представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном, 

развѐрнутом виде, в виде 

презентаций. 

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 

действий; выполнять свою 

часть обязанностей, учитывая 

общий план действий и 

конечную цель; осуществлять 

самоконтроль, взаимоконтроль 

и взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

        

Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предполагает  

использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного 

процесса. 

 Для этих целей используются таблицы «Оценка метапредметных результатов 

обучения».  
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Таблицы содержат перечень универсальных учебных действий, формируемых в 

течение года. Здесь учитель фиксирует успешность выполнения каждым учеником 

заданий стартовых и итоговых контрольных работ, нацеленных на проверку 

регулятивных и  познавательных УУД. 

Заполненные таблицы позволяют провести качественный анализ индивидуальных  

достижений. 
 
 

1.3.3. Оценка предметных результатов. 
 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 
 

В рамках адаптированной основной образовательной программы в МБОУ 

«Зеленгинская СОШ им. Н.В.Кашина» используются различные формы оценивания 

учебных результатов и достижений обучающихся. Учѐт предметной 

результативности обучения на протяжении всего периода осуществляется 

традиционными формами оценки (текущая успеваемость: контрольные, 

практические, лабораторные, тестовые и другие виды работ, диагностические 

контрольные работы (1 класс без балльного оценивания); промежуточная 

аттестация).  
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в классном журнале.  
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (стартовых, текущих, промежуточных (по четвертям и 

годовых), направленных на определение уровня освоения учебного материала 

обучающимися. Проводится внутришкольный мониторинг результатов выполнения 

итоговых (промежуточная, годовая аттестация) работ по русскому языку, 

математике. 
 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учѐтом уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений 

как ориентира при построении всей системы оценивания и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Для описания достижений обучающихся 

устанавливаются четыре уровня: высокий, повышенный, базовый, низкий. Во время 

обучения в 1-м классе 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. 
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При оценивании предметных достижений обучающихся во 2-4 классах 

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. 
 

Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. 

А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его 

превышение (повышенный уровень). 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 

 

Модель оценки предметных результатов 
 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей 

 (грамотности) обучающихся предусматривает выявление индивидуальной 

 динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения  

его с другими детьми. 

 

Вид  
 

Время 

проведения 

Содержание 

Формы и виды оценки 

Виды помощи 

Входной контроль 

Стартовая работа 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 

знаний. 

Фиксируется 

учителем в 

основном журнале. 

Оцениваются 

отдельно задания 

актуального 

уровня и уровня 

ближайшего 

развития. 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия, занятия с 

логопедом, индивидуальная 

помощь учителя на уроках, 

дифференцированные задания, 

помощь и поощрение. 

Психолого-педагогическое 

консультирование родителей. 

Групповые коррекционно-

развивающие занятия, 

дифференцированные задания, 

занятия с логопедом, 

дифференцированные задания, 

руководство и помощь учителя, 

Психолого-педагогическое 

консультирование родителей. 

Дополнительные развивающие 

упражнения, дифференцированные 

задания, психолого-педагогическое 

консультирование родителей. 

Промежуточный контроль 

Диагностическая 

работа 

(мониторинговая) 

Проводится 

по 

завершению 

изучения 

темы при 

освоении 

способов 

действия в 

учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит 

от 

поставленных 

учебных 

задач. 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи. 

Результаты 

фиксируются 

отдельно по 

каждой отдельной 

операции с 

использованием 

Общепринятой 

пятибалльной 

шкалы для оценки 

полноты и 

глубины освоения 

материала, умения 

решать учебно-

познавательные и 

практические 

задачи. 

Коррекционно-развивающие 

занятия, индивидуальные занятия с 

учителем по ликвидации 

«пробелов»; дифференцированные 

разно уровневые задания, памятки, 

образцы записей, таблицы и схемы, 

счѐтный материал, опорные схемы, 

обучение приѐмам мнемо-техники, 

обучение приемам само-контроля, 

использование интерактивных 

технологий (компьютерные 

образовательные игры, задания, 

тесты, учебные презентации). 

Психолого-педагогическое 

консультирование родителей. 

Самостоятельная 

работа 

Не более 1 

раза в месяц 

(5-6 работ за 

год) 

Направлена, с одной 

стороны, на 

возможную коррекцию  

результатов 

Обучающийся сам 

оценивает все 

задания, которые 

он выполнил, 
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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 2 - 

повышенный. 

проводит 

рефлексивную 

оценку своей 

работы 

Учитель проверяет 

и оценивает 

выполненные 

школьником 

задания отдельно 

по уровням, 

определяет 

процент 

выполненных 

заданий и качество 

их выполнения. 

Далее ученик 

соотносит свою 

оценку с оценкой 

учителя, после 

чего определяется 

дальнейшие шаги в 

самостоятельной 

работе 

обучающегося. 

Проверочная 

работа (диктант, 

контрольная 

работа) 

Проводится 

два раза в год 

Проводится после 

решения учебной 

задачи  
 

Проверяется 

уровень освоения 

обучающимися 

предметных 

способов действия. 

Все задания обязательны для 

выполнения. 

Используется общепринятая 

пятибалльная шкала для оценки 

полноты и глубины освоения 

материала, умения решать учебно-

познавательные и практические 

задачи. 

Решение 

проектной задачи 

Проводится 

два раза в год 

Направлена на 

выявление уровня 

освоения ключевых 

компетентностей 

Экспертная оценка 

по специально 

созданным 

экспертным 

картам. По 

каждому критерию 

0-1 балл 

 

Итоговый контроль 
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Итоговая 

проверочная 

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 

многобалльное, 

отдельно по 

уровням. 

Сравнение 

результатов 

стартовой и 

итоговой работы 

Организация повторения учебного 

материала, проекты, презентации, 

творческие работы, предметные 

недели, олимпиады и конкурсы. 

Психолого-педагогическое 

консультирование родителей 

Итоговые уроки 

по предмету в 

различных 

формах 

Май  Каждый обучающийся 

в конце года должен 

продемонстрировать 

все, на что он способен 

по данному предмету 

Оценка со 

смещением 

акцента с того, что 

обучающийся не  

знает и не умеет, к 

тому, что он знает 

и умеет по 

данному предмету; 

перенос 

педагогического 

внимания с оценки 

на самооценку 
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Оценка результатов освоения содержания образовательных программ 

обучающимися с ЗПР 
 

Чтение 
 

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

хорошо знать. Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 

8% до 12%. Короткие слова надо учитывать, написанные через чѐрточку (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. Результаты фиксируются в таблице. 
 

Нормы оценок по технике чтения     

2 класс 

Не    ста- Уметь читать  вслух 5 30-40 сл. в мин, соблюдая 
вятся сознательно,  пра-  паузы и интонации, 

 вильно целыми сло-  соответствующие   знакам 

 вами (трудные по  препинания. Читать целым 

 смыслу  и  по  струк-  словом (трудные по 

 туре слова - по сло-  смыслу и структуре слова 

 гам),   соблюдать  - по слогам).   

 паузы  и  интонации, 4 1-2 ошибки, 25-30 слов.  

 соответствующие 3 3-4 ошибки, 20-25 слов.  

 знакам препинания; 2 6  и  более  ошибок,  менее 

 владеть темпом   и  20 слов.    

 громкостью речи как      

 средством  вырази-      

 тельного чтения;       

 находить в тексте      

 предложения,  под-      

 тверждающие устное      

 высказывание; давать      

 подробный пересказ      

 небольшого доступ-      

 ного текста; техника      

 чтения 25-30 сл./мин.      
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3 класс 
 

 

5 Без   ошибок,   40-45 5   50-60 сл. без ошибок. Чи-  

 слов.    тать целым словом (мало-  

       известные слова сложной  

       слоговой структуры  –  по  

       слогам).  Владеть  громко-  

       стью,  тоном,  мелодикой  

       речи.     

4 1-2   ошибки,   35-40 4   1-2 ошибки, 40-45 слов.  

 слов.         

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

 слов.         

2 6  и  более  ошибок, 2   6  и  более  ошибок,  менее  

 менее 30 слов.    30 слов.     

    4 класс     

5 Без   ошибок,   60-70 5   70-80 сл. без ошибок. Чи-  

 слов.    тать бегло с соблюдением  

       орфоэпических норм,  

       делать  паузы,  логические  

       ударения.     

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

 слов.         

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

 слов.         

2 6  и  более  ошибок, 2   6  и  более  ошибок,  менее  

 менее 50 слов.    55 слов.     

Русский язык         

  Объѐм диктанта и текста для списывания   
           

Классы     Четверти     

  I  II   III   IV  

1  -  -  -   -  

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  
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Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчѐтом 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 обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки не выставляются. 
 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться 

следующими нормами оценок. 
 

  Оценка за грамматические задания  
    

Оценка Уровень выполнения задания   

5 Ставится  за  безошибочное  выполнение  всех  заданий,  когда 
 обучающийся обнаруживает осознанное усвоение определений, 

 правил   и   умение   самостоятельно   применять   знания   при 

 выполнении.    

4 Ставится,   если   обучающийся   обнаруживает   осознанное 
 усвоение правил, умеет применять свои знания в ходе разбора 

 слов и предложений и правил не менее ¾ заданий.  

3 Ставится, если обучающий обнаруживает усвоение 
 определѐнной   части   из   изученного   материала,   в   работе 

 правильно выполнил не менее ½ заданий.  

2 Ставится,  если  обучающийся  обнаруживает  плохое  знание 
 учебного    материала,    не    справляется    с    большинством 

 грамматических заданий.   

 

Объѐм словарного диктанта и оценка за его выполнение  

Классы Объѐм слов Оценка Уровень выполнения задания 

1 7-8 5 Нет ошибок 

2 10-12 4 1-2 ошибки или 1 исправление (1-й 

   класс); 

   1ошибка  или  1  исправление  (2-4 

   классы) 

3 12-15 3 3 ошибки  и  1  исправление  (1-й 

   класс); 

   2 ошибки  и  1  исправление  (2-4классы) 

4 До 20 2 4 ошибки (1-й класс); 

   3 ошибки (2-4 классы). 
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Оценивание письменных работ обучающихся с ЗПР начальной 

школы 

 

 

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»).
 при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к

 

одной орфографической ошибке. 
 

Негрубыми ошибками считается: 
 

Отметка Уровень выполнения задания   

5 Допущены  1  негрубая  ошибка  или  1-2  дисграфических 

 ошибок, работа написана аккуратно.   

4 Допущены 1-2 орфографические ошибки, 1-3 пунктуационных 

 и 1-3 дисграфических ошибок, работа написана аккуратно, но 

 допущены 1-2 исправления.   

3 Допущены 3-7 орфографических ошибок, 3-4 

 пунктуационных,   4-5   дисграфических.   Допущены   1-2 

 исправления.     

2 Допущено    более    8    орфографических,    4    и    более 

 дисграфических ошибок.   
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 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), 

«набухл» (набухли);  
 наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), 

«катораые» (которые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» 

(клюква);  
 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 шофѐр. Работа шофѐра 

трудная шофѐру надо хорошо. знать машину после школы я тоже. 

Буду шофѐром»; 

 замена одной буквы на другую – «трюх» (трѐх), «углеста» (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-а«бонт» (бант), б-д 

«убача» (удача), и-у «прурода» (природа), 
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 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 электронного приложения к учебнику, в самостоятельных 
 

и проверочных работах. Текущее, тематическое и итоговое оценивание 

ведѐтся 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:  
 дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает 

осознанное усвоение правил, умеет самостоятельно использовать 

изученные математические понятия;  
 производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание 

изученных свойств действий;  
 умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения; 

 правильно выполняет работы по измерению и черчению;  
 узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их 

элементы;  
 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:  
 при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или 

при обосновании выполняемых действий; 

  допускает в отдельных случаях негрубые ошибки; 
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 при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода 

решения, пояснения результатов выполняемых действий;
 допускает  единичные  недочеты  при  выполнении  измерений  и

 

черчения. 
 

«3» ставится обучающемуся, если он: 
 

 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;
 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. 
 

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, 

вычислительные примеры и арифметические задачи, целесообразно 

выставлять две отметки: одну - за вычисления, а другую - за решение задач, 

т.к. иначе невозможно получить правильное представление о 

сформированности конкретного умения или навыка. Например, ученик 

может безошибочно выполнить все вычисления, но при решении задачи 

неправильно выбрать арифметическое действие, что свидетельствует о 

несформированности умения решать арифметическую задачу данного типа. 
 

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, 

должен отчѐтливо представлять, какие из них к данному моменту уже 

сформированы, а какие только находятся в стадии формирования. Например, 

на момент проверки учащиеся должны «твѐрдо» 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».
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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 еѐ 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 еѐ 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. 
 

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.
 Оценка   «2»   ставится,   если   в   работе   допущены   более   5

 

вычислительных ошибок. 
 

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при 

проверке оценка не снижается. 
 

Проверка письменной работы, содержащей только задачи 
 

При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х 

задач) и имеющей целью проверку умений решать задачи, ставятся 

следующие отметки: 
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 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:

 

o допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-

2вычислительные ошибки;  

o вычислительных ошибок нет, но не решена 1задача.  

 Оценка «2» ставится, если:
o допущены ошибки в ходе решения всех задач; 

 

o 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 выполнена 1/2 часть 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 
 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с 

окружающим миром и развитию речи 
 

Словесная оценка знаний и умений по предмету «Ознакомление с 

окружающим миром и развитие речи» в 1 классе в соответствии с 

требованиями программы производится по результатам бесед, наблюдений, 

практических работ, дидактических игр. 
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Во 2 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с 

окружающим миром и развитию речи оцениваются по результатам устного 

опроса, наблюдений и практических работ по перфокартам, 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 недочѐты. 
 

Оценка «2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание 

большей части программного материала, не справляется с выполнением 

практических работ даже с помощью учителя, не отвечает ни на один из 

поставленных вопросов или отвечает на них неправильно. 

 

Итоговая оценка выпускника начальной школы 
 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования 

является достижение предметных и метапредметных результатов начального 

общего образования, а также результатов освоения программы 

коррекционной работы, необходимых для продолжения образования. 

Обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной 

и итоговой аттестации в иных формах. 
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Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

работы – система заданий различного уровня сложности по литературному 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру и комплексной 

работы на межпредметной основе. 
 

На основании этих оценок и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов: 
 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующем уровне, и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета.  
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой 

«удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 
 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования в основной школе, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями.  
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причѐм не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 
 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующем уровне.  
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня. 
 

Педагогический совет на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 
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обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 
 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на следующий уровень общего образования 

принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных 

достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 
 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой:  
отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося;  
определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребѐнка;  
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени 

обучения.  
Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 
 

1.3.4. Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР 

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 осуществляется 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 обучающимся программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в 
 

ее содержание  и  организацию.  В  целях  оценки  результатов  освоения 
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обучающимся с ЗПР программы коррекционной работы используются все 

три формы мониторинга: стартовая, текущая и финишная диагностика. 
 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением 

индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающегося, 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) обучающегося 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 итоговой диагностики, проводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени 

школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР 
 

в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы.  
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

итоговой диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей.  
Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех 

участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и 

тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере 

социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение 

семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной 
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(жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в 

повседневной жизни - в школе и дома. 
 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимся программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 
 

динамики обучающегося по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

нарушений развития на жизнедеятельность обучающегося, проявляется не 

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

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля 

достижений. Накопительная система Портфель достижений обучающегося 

позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных 

достижений ребѐнка. Портфель достижений предполагает активное 

вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную деятельность. 

Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 

взаимооценки дают возможность обучающимся не только освоить 

эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 
 

Примерная структура Портфеля достижений: 
 

 Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, 

родословное древо, чем я люблю заниматься, …)


 Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, 

небольшие тексты -мой класс, мой первый учитель, распорядок дня, 

я читаю, заполнение таблицы – чему научусь (в начале года или 

каждой четверти), чему научился (в конце года или каждой 

четверти)


 Раздел «Коллекция» (правила поведения в школе, законы жизни в 

классе, перечень литературы для самостоятельного и семейного 

чтения, памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, 

опасность и пр.), памятка: правила работы в группе, и т.д.)


 Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и 

проверочные работы по предметам)


 Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого 

ученика, грамоты за участие в праздниках, мероприятиях, в 

соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о личных
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достижениях, материалы, продукты проектной работы или 

фотографии, и т.д.). 
 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребѐнком выбирает, что 

является для него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность 

самого педагога направлена на то, чтобы стимулировать учебно-

познавательную деятельность ребѐнка и корректировать еѐ. Вместе с тем 

педагог передаѐт ребѐнку нормы и способы оценивания (не выставления 

отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, 

способа действий и т.д.), способствует выработке у ребѐнка самооценки 

своего труда. Отбирая в свой Портфель достижений творческие, проектные 

работы, ребѐнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить 

как меняются, развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. 
 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы: 
 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе;  
2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способность к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач;  
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности  

— мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 
 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с ЗПР при получении начального общего образования (далее 
 

— программа формирования УУД) конкретизирует требования ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к личностным и метапредметным и предметным 

результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 7.2, 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 обучающихся с ОВЗ;


 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.

 

Всѐ это достигается путѐм 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 операциональный компонент учебной деятельности;
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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, коррекционных курсов и индивидуальной/подгрупповой 

логопедической работы;


 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД у детей с ЗПР;


 описание преемственности программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию.
 

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: 
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 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 партнѐра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учѐтом 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 еѐ 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;


 формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении 

целей, готовности 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
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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, обобщѐнных 

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 

учѐбе. 
 

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 путѐм 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 обобщѐнные действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание еѐ 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 
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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 еѐ 

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 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от еѐ специально- предметного содержания. 
 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и 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 еѐ 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;
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 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 ещѐ неизвестно;


 планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учѐтом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий;


 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик;


 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона;


 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата с учѐтом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами;


 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещѐ 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;
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 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 зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров;


 определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации;


 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
 

поискового характера. 
 

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 знаково-символическая);
 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. 
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Постановка и решение проблемы: 
 

 формулирование проблемы;
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и

 

поискового характера. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров 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 партнѐра — 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 ребѐнка 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, коррекционных курсов и индивидуальной/подгрупповой 

логопедической работы. 
 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной 

деятельности осуществляется в ходе изучения системы учебных предметов и 
 

 



65 
 

коррекционных курсов. Требования к формированию универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения 

программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности и 

коррекционных курсов в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития обучающихся с ЗПР. 
 

Каждый из учебных предметов учебного плана МБОУ «Зеленгинская 

СОШ им. Н.В.Кашина»  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.  
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области, 

коррекционные курсы, индивидуальную/подгрупповую логопедическую 

работу и внеурочную деятельность. 
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3. Заданные ФГОС НОО УУД определяют акценты в отборе 

содержания, планировании и организации образовательной деятельности с 

учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся с ЗПР.  
4. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого УМК в 

рабочих программах и являются ориентиром при организации мониторинга 

их достижения. 
 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ программа формирования УУД направлена на достижение 

личностных результатов освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

7.2, которые изложены в целевом разделе настоящей АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР 7.2   
Для достижения указанных личностных результатов в системе учебных 

предметов начальной школы включены соответствующие разделы и темы, 

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

В программу предмета «Окружающий мир» включены 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 программу предмета «Литературное чтение» включены 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 программе предмета «Русский язык» представлены разнообразные 

по форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках 

российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всѐм мире. Через 

тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, 
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памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и 

др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой 
 

связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, 

Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 
 

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

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

учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики 

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

их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 

особенностях. 
 

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

прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной 

войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 

ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях 

России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 

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

собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных 

галерей и др.). 
 

В программу предмета «Музыка» включены 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 программе предмета «Изобразительное искусство» достижение 

указанных результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных 

заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в основе 

которого идея «от родного порога — в мир большой культуры».  
В программе иностранного языка (английского) с этой целью 

предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о 

культуре и истории изучаемых стран.  
Начиная со 3 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 
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столицах: Берлине; о России и еѐ столице Москве, о немецких, российских 

музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемой 

страны. 
 

В программе предмета «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). 
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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 путѐм знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям еѐ граждан;


 эстетических ценностей и выработке на их основе эстетических 

критериев;


 нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей;


 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их 

позиций, взглядов и мнений;


 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей;


 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учѐтом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства;


 умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения;


 умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации;


 умения выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочниками для понимания и получения информации.
 

«Иностранный язык» 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.); 
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 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 приѐма 

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. 
 

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 
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необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 
 

Изучение «Окружающего мира» направлено на формирование 

следующих универсальных учебных действий: 
 

 овладение начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией;


 формирование действий замещения и моделирования 

(использование готовых моделей для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов и создания моделей);


 формирование логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или известных характерных
свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края; 


 способность регулировать собственную деятельность, на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека;


 способность осуществлять информационный поиск для решения 

учебных задач.
 

Развивающий потенциал учебного предмета «Изобразительное 

искусство» связан с формированием познавательных, регулятивных 

действий. 
 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт 

условия для формирования метапредметных действий, замещения и 

моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в 

продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребѐнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании 

продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 
 

Приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 
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гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся. 
 

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» 

определяется его нацеленностью на развитие творческих способностей и 

потенциала обучающихся с ЗПР. 
 

Сформированность УДД при освоении изобразительного искусства 

проявляется в: 
 

 умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в 

окружающей жизни;


 желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств произведения искусства;


 активном использовании языка изобразительного искусства и 

различных художественных материалов для освоения содержания 

разных учебных предметов;


 обогащении ключевых компетенций художественно эстетическим 

содержанием;


 умении организовать самостоятельную художественно творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного 

замысла;
 способности   оценивать   результаты   художественно   творческой

 

деятельности, собственной и одноклассников. 
 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства формируются эстетические и 

ценностно-смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 

достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам 

народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. 
 

Изучение этого учебного предмета направлено на формирование 

коммуникативные универсальных учебных действий на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 
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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
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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» 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 партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 

функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата).
 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Информационный поиск — задания требуют обращения детей к 
 

окружающим их взрослым, к познавательной, справочной литературе, словарям, 

Интернету, развивают потребность в поиске и проверке информации. Выполняя это 

задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно добывают нужную 

информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в ход урока. 

Благодаря этому заданию растѐт познавательная активность учащихся, они учатся 

работать со справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить 

достоверную информацию, осваивают познавательные и коммуникативные 

универсальные действия. 
  

Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся 

выбрать задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, 

интересы. Сложность заданий нарастает за счѐт востребованности для их выполнения 

метапредметных умений. 
 

 

Примеры заданий: 
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 Выполни вычисления и запиши результаты в таблицу. Пользуясь этой 

таблицей, вычисли произведения.


 Выпиши из текста словосочетания прил. + сущ., укажи падежи, выдели 

окончания. Запиши по памяти одно из четверостиший стихотворения (по 

выбору). Покажи графически словосочетания прил. + сущ., укажи падежи, 

выдели окончания.


 Проиллюстрируй это высказывание с помощью имѐн прилагательных. Передай 

ту же мысль с помощью или небольшого текста об осенних красках леса.


 Вычисли. Определи закономерность. Составь следующие три равенства и 

проверь их.


 Что ты знаешь о героях твоего края? Расспроси взрослых. Найди в библиотеке 

книги, в которых есть рассказы о военных подвигах наших предков. Выбери 

один из рассказов. Расскажи его одноклассникам.

 Расскажи историю от лица главного героя. Придумай продолжение истории. 

Запиши свое продолжение.


 Вспомни рассказ Зощенко «Великие путешественники» Ты читал его во 2 

классе. Сравни героев из рассказов М. Зощенко и А. Чехова. Если в твоей жизни 

были интересные путешествия, расскажи о них.
 

Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование 

умения правильно использовать знания в нестандартной ситуации. 
 

Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования 

материала, конструирование нового способа действий. 
  

Творческие задания — направлены на развитие у учащихся познавательных 

интересов, воображения, на выход в творческую деятельность. 
 

Творческие   задания   дают   возможность   учащимся   предложить собственное  

оригинальное  решение  предметных  задач  или  задач  на различные жизненные 

ситуации. Выходя в собственное творчество, ребенок 

должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор средств для ее решения, 

продумать собственные действия и осуществить их. 
  

Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм 

обучения. 
 

Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, 

распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, 
 

в какой очередности или последовательности, как будут проверять выполнение 

работы. Этот вид задания очень важен, так как способствует формированию 

регулятивных, коммуникативных универсальных действий, обеспечивает возможность 

каждому ученику высказать своѐ личное мнение, сопоставить его с мнением других, 
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разобраться, почему я думал так, а товарищ по-другому. Дети обучаются разным 

способам получения и обработки информации, «учатся обучая».   
Проекты. В учебниках на специальных разворотах представлены возможные 

варианты творческих, информационных и практико-ориентированных проектов, при 

этом на каждом из этих разворотов обязательно присутствует предложение создания 

собственного проекта учащегося. 
 

Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр на 

учебном материале, социально значимых проектов (спектакль для детей детского сада, 

поздравление ветеранам, праздник для родителей и др.), частично исследовательские 

проекты (найди исторический корень, …..и др.). 
 

Тематика проектных заданий связана с материалами разных учебных предметов, 

жизненными ситуациями. Сложность предлагаемых проектов возрастает от класса к 

классу и в плане содержательном, и в плане организационном. Так проект 1 класса 

«Фруктовая азбука» предполагает поиск и запись слов на определенную букву алфавита 

из названий фруктов. Работа вполне может выполняться индивидуально (как 

индивидуальный вклад в общее дело), она не требует коллективно распределѐнных 

действий, так же как и проект 2 класса «Найди исторический корень». Однако во 2 

классе содержание усложняется за счѐт исследовательского характера действий, 

самостоятельной работой со словарями и созданием письменных текстов. Многие 

проекты 3 и 4 класса требуют от детей распределѐнных и согласованных действий, с 

одной стороны, и решения речевых коммуникативных задач с другой. Из предлагаемых 

учебниками проектов ребенок может выбрать те, которые его «заинтересуют», т.е. по 

отношению к которым у ребенка возникнут личностно значимые цели. И дальше 

начнется работа по планированию действий, их реализации и осмыслению полученного 

результата (Получилось? Не получилось? Почему? Как я работал? Что можно было бы 

сделать по-другому? и т.д.). 
 

Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и 

возможность выхода в собственный проект создают условия для 
 

формирования личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных 

универсальных учебных действий. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию 
 

Преемственность формирования универсальных учебных действий 

обеспечивается за счѐт: 
 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой
стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 

учиться; 
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 чѐткого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждом уровне;
 целенаправленной деятельности по реализации условий,

 

обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и 

др.). 
 

Основанием преемственности образовательной системы становится ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 
 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию в 

МБОУ «Зеленгинская СОШ им. Н.В.Кашина» осуществляется следующим образом. 
 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) 

готовности обучающихся к обучению в начальной школе (пособие «Что нужно знать и 

уметь ребенку при поступлении в школу», Астрель, 2011). 
 

2. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в 

который средствами УМК «Школа России» проводится работа по коррекции и 

развитию универсальных учебных умений первоклассников. 
 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью 

определить основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности (контрольные и 

проверочные работы, тесты). 
 

4. В начальной школе осуществляется взаимопосещение уроков учителей 

начальной и основной школы, традиционно проводятся открытые уроки совместно с 

педагогами основной школы, совместные семинары по обсуждению вопросов 

преемственности, проводятся совместные предметные недели в начальной и основной 

школе. 

 

2.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 
 

Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения АООП 

НОО обучающихся с ЗПР 7.2. 
 

Программы обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования. 

Каждая программа содержит: 
 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета (курса);  
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2) общую характеристику учебного предмета (курса);  
3) описание места учебного предмета (курса) в учебном плане;  
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета (курса);  
5) содержание учебного предмета (курса);  
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;  
7) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.  
 Программы учебных предметов, отдельных курсов представлены рабочими 

программами учебных предметов, программами коррекционно-развивающих курсов. 

 

 

Приложение 1  
К АООП НОО ФГОС  

для обучающихся с ЗПР 

 

Программа коррекционной работы 

По УМК «Школа России» 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом 

опыта работы школы по данной проблематике, программно-методического, кадрового, 

информационного и материально-технического обеспечения образовательного 

учреждения. 

 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в 
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общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной или 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

 

Задачи программы 
—  своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

— определение особых образовательных потребностей детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой этих особенностей и степенью их выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с умеренно ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического или физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным 

проявлениями дезадаптации к обучению в школе; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 

решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими умеренно ограниченные  возможности 
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здоровья. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, защищать законные права и интересы детей.  

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ 

основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость 

работы с  детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими дезадаптивные особенности развития), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с умеренно 
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ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения 

в соответствии с его особыми образовательными возможностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и 

трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию дезадаптивных проявлений; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей образовательного 

учреждения. 

  

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; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с ОВЗ. 



82 
 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной 

и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного 

материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти 

занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в 

неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких 

группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 

деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько 

достижение отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при отсутствии 

страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету. На одной 

стороне заполняется список всех учащихся класса, фиксируются даты занятий и 
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присутствующие ученики, на другой – содержание (тема) занятия с каждым учеником 

(группой) в отдельности (с указанием фамилии или порядкового номера по списку).  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так 

как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 

трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 

ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

 

а) Программа индивидуальной траектории преодоления трудности по русскому языку 

ученика______________ , 2 класс 

1. Общая характеристика трудности 

Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 

орфограммы. 

Причины трудности: непонимание учащимся факта, что способ проверки орфограммы 

зависит от того, в какой части слова (приставке, корне, суффиксе или окончании) 

находится орфограмма; расширение действия орфограммы «Безударные гласные в корне 

слова» и способа ее 

проверки, ошибочный перенос способа проверки безударных гласных в корне слова на 

другие части слова; неумение разбирать слово по составу. 

2. План мероприятий. 

2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое проговаривание 

учителем совместно с учащимся алгоритма проверки орфограммы. Выполнение 

дополнительных упражнений из учебника 

______________________, рабочей или коррекционной тетради 

_________________ на отработку действия по осознанному разбору слова по составу. Из 

рабочей и коррекционной тетрадей предлагаются задания 

____________ на дифференциацию различных орфограмм, на выбор способа 

проверки слова, на сравнение способа проверки пары слов с орфограммами в разных 

частях слова. 

2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: 

(работа в паре с одноклассником ___________, успешно усваивающим данный 

предметный материал, при выполнении упражнений, направленных на ликвидацию 

данной трудности); во время дифференцированной работы участие в группе учащихся с 

аналогичной проблемой 

_________________________________. 

2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути проблемы, ее 

причин и путей преодоления. Объяснение принципа и помощи при выполнении домашних 

заданий. _________________ 
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б) Программа индивидуальной траектории преодоления трудности по математике 

ученика______________ , 3 класс 

1. Общая характеристика трудности ученика 3 класса. 

Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше на…», 

«выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше»). 

Причины трудности: неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации 

математическое отношение; неспособность представить отношение с помощью модели; 

подмена математических отношений (вместо «уменьшить в…» использует «уменьшить 

на…»); неразличение разностного 

сравнения «на сколько…» и кратного сравнения «во сколько раз…»); неумение 

формулировать математическое утверждение, содержащее отношение («больше/меньше 

на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько 

раз) больше/меньше» и др.). 

2. План мероприятий. 

2.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения 

«больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше». Составление предметной модели заданного отношения (с помощью 

рисунка, набора фишек, палочек и др.), составление 

схемы. Установление соответствия между отношением и его представлением на 

математической модели. Сравнение отношений, представленных в текстах, сравнение 

моделей. Формулирование 

математического отношения по модели. 

2.2. Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной ситуации, 

текста, содержащего математическое отношение больше/меньше, выше/ниже, 

больше/меньше на…, больше/меньше в... 

2.3. Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения простой 

текстовой задачи, содержащей отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше в 

…», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»): чтение задачи, выделение 

математического отношения и 

представление его на модели, выбор арифметического действия, иллюстрирующего 

предложенное отношение (в том числе в ситуации косвенной формулировки условия 

задачи). 

2.4. Составление алгоритма решения составной задачи 

_____________________, содержащей отношение («больше/меньше на…», 

«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»). 

2.5. Включение ученика _________________________ в парную работу с одноклассником, 

не испытывающим трудностей в установлении и реализации изученных математических 

отношений, участие в оценке результатов установления отношения другими учениками 

класса (в ходе 

парной, групповой, фронтальной работы). 

2.6. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики (на этапе 

устного счета, самостоятельной работы учащихся, на этапе повторения). 

2.7. Занятия со специалистами ________________________ 
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2.8. Индивидуальная работа. Комментирование хода выполнения домашнего задания по 

математике с акцентом на задания, содержащие отношения «больше/меньше на…», 

«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше». 

 

в) Программа индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей 

ученика______________ , _____класс 

1. Общая характеристика трудности  Частичное (неполное) выполнение задания, 

частичное использование правила, алгоритма. 

Причины трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля 

2. План мероприятий. 

2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на перемене,  

во время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил игры, условий 

выигрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре. Предупреждение и 

устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с несоблюдением правил 

игры. Обсуждение результатов игры ученика (выигрыш, причина выигрыша; проигрыш, 

причина проигрыша). 

2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку. 

2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик) 

обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль (совместно с 

учителем), а затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа. 

2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со сходными 

(аналогичными) трудностями. При распределении поручений ученику предлагать 

контролировать действия по планированию хода решения, его выполнения, сравнение 

цели и полученного результата, формулирование выводов по результатам работы. 

2.5. Коррекционно-развивающие занятия по ____________(указать 

предмет) _____ в неделю (в случае, если одной из причин является проблемы в усвоении 

предметных алгоритмов (например, алгоритмов арифметических действий, алгоритма 

синтаксического разбора предложения). Занятия со специалистами 

________________________(логопед, психолог и др.). 

2.6. Индивидуальная работа: игры с правилами, выполнение роли ведущего в игре. 

2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование выполнения 

домашних дел и поручений. На эффективность устранения трудности существенное 

влияние оказывает учет причины ее 

возникновения. 

 

г) Программа индивидуальной помощи ученику______________ , 

_____класс с трудностями межличностного взаимодействия 

1. Общая характеристика трудности  

Неумение включаться в совместную деятельность, строить совместную деятельность 

Причины трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошкольный 

период развития. 

2. План мероприятий. Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс – 

сообщество, где каждый несет ответственность. Поддержка положительного климата в 

классе, основанного на доверии, уважении и поддержке. Приоритет положительных 
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эмоций, связанных с достижением успеха, что способствует повышению эффективности 

любой деятельности. 

Работа в паре с _________________, позволяющая учиться друг у друга, обратиться к 

соседу за советом, помощью, обменяться информацией, проявить понимание, терпение: 

«Повтори задание по частям своему соседу», «Поправь друга», «Внимательно слушай 

другого», «Будьте уважительны со 

всеми», «Попробуйте решить пример ещѐ раз» и др. Составление учителем совместно с 

учащимися инструкции для работы в паре (группе); контроль и самоконтроль каждого 

шага инструкции. Инструкция: «Как мы будем выполнять работу». 

Организация совместной деятельности в ходе ____________________ 

(работа над групповым проектом, подготовка стенгазеты, пособий) для создания опыта 

сотрудничества, уважительного отношения друг к другу, к мнению участников учебного 

диалога. 

Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в ходе 

которого каждый может высказать свое мнение; совместное исправление ошибок, 

придумывание заданий и текстов; составление совместного плана решения учебной 

задачи. 

Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать. 

Организация игр, позволяющих учиться учебному диалогу(«Карусель», «Пересадки», 

«Суета», «Иду в гости» и др.). 

 На эффективность устранения трудности существенное влияние оказывает учет причины 

ее возникновения. 

 

 

д) Программа педагогической поддержки хорошо успевающего ученика______________ , 

_____класс 

1. Характеристика индивидуальных особенностей 

Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и 

долговременная память, интерес к окружающему миру и математике 

________________________________________________ 

2. План мероприятий. 

2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности, 

соответствующем индивидуальным особенностям: 

_________________ (задания адекватного уровня сложности, работа в «зоне 

ближайшего развития», включение в работу с дополнительными источниками знания 

(информации), 

2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный мир», «Трудное 

задание», «Путешествие в прошлое», 

«Сообрази», «Расширяем свои знания», «Из истории языка»). 

2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в парной и 

групповой работе, ________________ (оказание помощи одноклассникам, 

формулирование общего мнения, поиск дополнительных доказательств (к 

доказательствам одноклассников)). 
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2.4. Участие во внеурочной работе по направлению ____________ 

(общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное) по ____________ (указать курс). 

2.5. Индивидуальная работа _________________ 

(коллективные игры, парная работа, разработка группового проекта, математической 

газеты, учебного пособия, индивидуальная работа с помощью (без помощи) воспитателя). 

2.6. Индивидуальные консультации для родителей____________________ 

 

 

е) Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

1. Подход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): 

Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное 

количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не 

может сомневаться в 

возможности достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к 

успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это 

возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий 

соответствует уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать 

возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно 

помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание на 

то, что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению 

работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что 

развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного 

быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же 

уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит 

скупиться на похвалы, стоит отмечать самый 

незначительный успех, обращать внимание на любой правильный ответ. При этом педагог 

не должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться только результатов 

работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к отрицательной оценке). 

Детям младшего 

школьного возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку личности 

в целом, именно поэтому так важно постоянно подчеркивать, что оценивается только 

работа. Этого разграничения легко добиться, прибегая к качественным, содержательным 

оценочным 

суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что 

неплохо, а над чем нужно еще поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 

возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит 

слова «быстрее, поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как 

правило, обратный эффект –либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он 

работает быстрее, но при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип: 
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пусть неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной является позиция "лучше 

меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на 

начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя 

процесс обучения, предлагая меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не 

в ущерб качеству учитель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу 

работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество 

обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем 

трудности и как они могут 

быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь — от 

знания причины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту 

«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. 

Для выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов 

формирования каждого конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно должен 

знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с 

помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, 

выявленные в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не 

только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию 

учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно 

оформленными. Основными 

методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и самостоятельная 

предметно-практическая работа, так как именно в этих видах деятельности ребенка 

происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности и т. п. Одним из 

оптимальных средств для 

проведения коррекционно-развивающей работы являются тетради на печатной основе, 

дающие возможность ребенку самостоятельно действовать— штриховать, закрашивать, 

соединять линией, подчеркивать, дорисовывать 

и т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и 

регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро 

разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос 

действия с одного материала на другой. 

 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с умеренно ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 
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коррекционного обучения ребѐнка с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического    

и психического 

здоровья детей 

Изучение 

истории 

развития 

ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое 

и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, 

беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель,  
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Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

октябрь Учитель 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

Сентябрь 

- октябрь 

 

Классный 

руководитель 

Учитель-

предметник 

 

Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодично

сть в 

течение 

года) 

 

Ответственн

ые 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

Планы, 

программы 

 

Разработать: 

индивидуальную программу 

по предмету; 

 воспитательную программу 

работы с классом и 

индивидуальную 

октябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель

. 
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детей-инвалидов воспитательную программу 

для детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, детей-

инвалидов; 

 план работы с родителями 

по формированию 

толерантных отношений 

между участниками 

инклюзивного 

образовательного процесса; 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

До 10.10 

 

 

10.10-15.05 

психолог 

Учитель-

логопед  

 

Профилактическая 

работа 

 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

 

 

 Разработка  рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс. 

 Организация  и проведение 

мероприятий, направленных 

на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование  навыков 

здорового, безопасного 

образа жизни. 

 

В течение 

года 

Медицинский 

работник  

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
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дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Информационно – просветительское направление 

 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов, 

клуба и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР  

другие 

организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

 По отдельному 

плану-графику 

 

 

 

 

 

  

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР  

другие 

организации 

 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

психолого-педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья при созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 
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программ образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребѐнка. Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнѐрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с негосударственными структурами (общественными 

объединениями инвалидов); 

— сотрудничество с родительской общественностью.  

 

Требования к специалистам, реализующим программу.  

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 

осуществляющие сопровождение ребѐнка, в ходе проектного этапа эксперимента 

реализуют несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, 

аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает разработку 

проекта программы коррекционной работы: 
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Направления и задачи коррекционной работы 

 

Направления  Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическ

ое 

Повышение 

компетентности 

педагогов по 

проблеме 

исследования. 

Диагностика 

школьных 

трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация 

детей по уровню и 

типу их 

психического 

развития 

Реализация 

спецкурса для 

педагогов. 

Изучение 

индивидуальных 

карт медико-

психолого-

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, 

беседа, 

тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика 

образовательной ситуации в 

школе. 

Диагностические портреты 

детей (карты медико-

психолого-педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных групп 

учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на 

основе данных 

диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребѐнка с 

ОВЗ. 

Аналитическое Обсуждение 

возможных 

вариантов 

решения 

проблемы, 

построение 

прогнозов 

эффективности  

программ 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум. 

План заседаний медико-

психолого-педагогического 

консилиума школы. 
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коррекционной 

работы. 

 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 

УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» 

представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов 

выполнения и проверки; осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению не успешности  отдельных учеников помогают задания для групповой 

и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и 

способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания 

для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. 

Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с 

целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать 

вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 —

 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 

представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении 

плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 

работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 

работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий.  
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   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 

темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 

контрольно-оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 

ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 

учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 

задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 

прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 

невозможно и прочитать и понять написанное.  Или, решая орфографические задачи,  при 

постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — 

ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не 

понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

 

   В курсе «Английский язык» содержание и структура учебников (2-4 классы) 

отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а 

также развить  у них интерес к английскому языку, культуре Англии, стимулировать 

коммуникативно- речевую активность.   

С этой целью определѐнный блок уроков учебника (примерно соответствующий 

учебной четверти) завершается разделом «Проверь себя», в котором учащиеся имеют 

возможность оценить и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а 

также умения слушать, читать, писать и  способность к коммуникации.  

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде 

формируется в проектной деятельности.   

 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные 

на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  
формируют нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка 

в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

 Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является  творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, 

в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 
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поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно.  

 

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы 

в обучении 

Количество детей, у которых уже в дошкольном возрасте обнаруживаются 

отклонения в развитии, весьма значительно. Соответственно, велик риск школьной 

дизадаптации, неуспеваемости, социокриминальных последствий в будущем. 

На современном этапе развития системы образования на первый план выдвигаются 

задачи создания условий для становления личности каждого ребенка в соответствии с 

особенностями его психического и физического развития, возможностями и 

способностями. Поэтому особое внимание необходимо уделять организации 

комплексного психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста, с 

целью раннего выявления недостатков развития и оказания комплексной лечебно-

оздоровительной и коррекционно-психологической помощи в условиях образовательного 

учреждения. В школе создан психолого-медико-педагогический консилиум (далее 

ШПМПК) 

При организации работы появились ряд проблем, которые требуют своего решения:  

 Недостаточное осознание педагогами сущности проблемы и перспективности ее 

решения. 

 Обособленность в действиях специалистов разных систем (здравоохранения, 

образования, соцзащиты), осуществляющих сопровождение; недостаточная связь 

между компонентами сопровождения. 

 Разрозненность информации. 

 Отсутствие необходимых специалистов в штатном расписании. 

 Непринятие проблем ребенка со стороны родителей. 

Основной целью работы является выявление отклонений в развитии, склонностей и 

способностей ребенка, определение их характера и выбор оптимального образовательного 

маршрута. 

Задачи:  

 защита прав и интересов ребенка; 

 массовая диагностика по проблемам развития; 

 выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

 консультирование по возможным путям решения всех участников образовательного 

процесса; 

 групповые занятия, семинары и тренинги с педагогами и детьми по изменению 

стереотипов поведения, коммуникативным навыкам. 

сопровождения проходят все дети учреждения, дальнейшая работа ведется в случае  

Были  определены четко функции и содержание работы каждого субъекта психолого-

медико-педагогического сопровождения, что представлено в таблице. (Приложение 1) 
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Консилиумы проводятся систематически 1 раз в месяц. Заранее определяется списочный 

состав детей, проблемы которых планируется обсуждать, извещаются специалисты, 

которые будут участвовать и должны подготовить материалы. (Приложение 2) 

По результатам докладов и обсуждений выносится заключение, контроль за реализацией 

которого возлагается на администрацию учреждения. 

 

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности.  Использование на уроках УМК «Школа 

России»  

Формирование и освоение  творческих способов и приѐмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

В учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 
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окружающему миру, технологии, английскому языку, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.  

 

 

 

Взаимодействие субъектов сопровождения 

 

Участник 

сопровожден

ия 

Функции Содержание работы 

Председатель 

ПМПК  

Научно-методическое 

обеспечение учебно-

воспитательного 

процесса. 

Аналитическая 

Контролирующая 

Координирующая 

1. Перспективное планирование деятельности 

ШПМПК. 

2. Координация работы педагогов через 

проведение консилиума. 

3. Повышение профессионального мастерства 

педагогов через курсы повышения 

квалификации, ознакомление с передовым 

педагогическим опытом.  

4. Создание условий, способствующих 

благоприятному микроклимату в коллективе 

педагогов. 

5. Контроль за: 

Ведением документации; 

Осуществлением диагностического обследования; 

Соответствие намеченного плана работы 

результатам диагностики; 

Осуществление учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с намеченным планом; 

Степень готовности детей к школе как результат 

функционирования службы психолого-

педагогического сопровождения. 

 

Классный 

руководитель 

Исполнительская 

Аналитическая 

Организаторская 

Диагностическая 

Коррекционная 

Прогностическая 

1. Диагностика познавательных способностей, 

развития детей в разных видах деятельности. 

2. Составление планов индивидуального развития 

ребенка. 

3. Разработка и уточнение образовательных 

маршрутов. 

4. Организация деятельности детей 

(познавательной, игровой, трудовой, 

конструктивной и т.д.). 

5. Создание благоприятного микроклимата в 

группе. 
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6. Создание предметно – развивающей среды. 

7. Коррекционная работа. 

8. Анализ уровня образованности детей. 

Психолог Диагностическая 

Прогностическая 

Организаторская 

Коррекционная 

Комплиментарная 

Контролирующая 

Консультативная 

1. Психологическая диагностика на момент 

поступления, в течение процесса обучения и на 

конец обучения. 

2. Составление прогноза развития ребенка, 

помощь воспитателю и узким специалистам в 

планировании работы с детьми. 

3. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, 

анализ деятельности педагога с точки зрения 

психологии, взаимодействия специалистов. 

4. Организация предметно – развивающей среды. 

5. Организация системы занятий с детьми по 

коррекции эмоционально-волевой и 

познавательной сферы. 

6. Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей. 

7. Контроль деятельности педагогов по 

организации учебно-воспитательного процесса. 

Медицинский 

персонал 

Диагностическая 

Прогностическая 

Контролирующая 

Аналитическая 

Консультативная 

1. Диагностика состояния здоровья. 

2. Составление прогноза физического развития 

ребенка (совместно с руководителем 

физвоспитания). 

3. Контроль физкультурно - оздоровительной 

работы. 

4. Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей. 

5. Анализ заболеваемости, физкультурно-

оздоровительной работы. Анализ состояния 

здоровья детей. 

6. Обеспечение повседневного санитарно-

гигиенического режима, ежедневный контроль 

за психическим и соматическим состоянием 

воспитанников. 

7. Отслеживание детей в период адаптации. 

Семья Комплиментарная Равноправные члены системы психолого-

педагогического сопровождения. 

Активное взаимодействие. 

 

 

 

 

План работы ШПМПК МБОУ «Зеленгинская СОШ им.Н.В.КАШИНА» 
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№ Содержание работы Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 1. Утверждение состава ШПМПК на новый учебный год 
2.     Составление плана и утверждение регламента работы 

на учебный год 
3.     Инструктаж по выполнению функциональных 

обязанностей членов школьного ПМПК 
4.     Выявление групп риска 

Сентябрь 

 

Зам. директора по 

ВР 

  

  
  

  
 

Классные 

руководители  
2  Проблемы адаптации уч-ся 1-х и 5-х классов Октябрь 

 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 
3 1. Анализ успешности обучения по итогам 1 четверти с 

целью составления плана профилактической работы. 
2.     Решение вопросов по уч-ся групп риска 
3. Обсуждение индивидуальных карт сопровождения уч-

ся, состоящих на учете в ПДН 

Ноябрь 

 
 

Учителя 

начальных классов 

  

 
4 1. Запрос классных руководителей по рассмотрению 

детей, имеющих затруднения в личностной о 

познавательных сферах на конец 1-го полугодия 

2.  Рассмотрение динамики развития детей, состоящих на 

учете ШПМПК 

Декабрь 

 

Руководитель 

ШМО начальных 

классов 

Классные 

руководители 

5 1.  Решение вопросов по группам риска (аддитивное 

поведение, пропуски уроков и т.д.) 
2.     Профилактическая работа с уч-ся групп риска 
3. Анализ успешности обучения по итогам  2 четверти с 

целью корректировки плана профилактической работы 

Январь 

 

Председатель 

ШПМПК 

6 1.Оценка эффективности процесса  

ШПМПК сопровождения детей групп риска 
3. Анализ успешности обучения по итогам  

3 четверти 

Март 

 

Члены ШПМПК 

7 1. Переходный период уч-ся 4-х классов: анализ 

предполагаемой дезадаптации при переходе  

в среднее звено 
2.    Рассмотрение актов обследования опекаемых и детей 

из приемных семей 

Апрель 

 

Кл. руководитель 

4 кл. 

Социальный 

педагог 

 

Председатель 

ШПМПК. 
8 4. Рассмотрение динамики развития детей, состоящих на 

учете ШПМПК 

5. Составление плана работы на следующий учебный год 

Май 

 

Члены ШПМПК 

  
 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ 
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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 идеалов, ценностей, моральных приоритетов, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и 

других субъектов общественной жизни. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

разработана с учѐтом требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и опыта 

воспитательной работы МБОУ «Зеленгинская СОШ им. Н.В.Кашина». 
 

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 

уровне 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, нравственного сознания и поведения.  
Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР:  
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 школьника формулировать собственные  
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам;  
 формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; 

 
 

  формирование   основ   морали   —   осознанной   обучающимся  
необходимости определѐнного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;  
  формирование представлений о базовых национальных, этнических  

и духовных традициях; 
 

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

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты;


 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости 

в достижении результата.
В области формирования социальной культуры: 

 
 формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, 

осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина 

России;


 пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства 

личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;


 воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 

культуре;


 формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;


 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

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


 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им.


 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям,
к вере и религиозным убеждениям;  

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения
к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России.  
В области формирования семейной культуры:  

 формирование отношения к семье как основе российского общества;


 формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним;


 знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи.



Основные направления, ценностные установки и формы работы по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию 
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Гражданско-патриотическое направление 

Ценности Формы работы 

Любовь  к  России,  своему  народу,  

своему  краю,  служение  Отечеству,  

правовое  государство,  гражданское  

общество,  закон  и  правопорядок,  

поликультурный  мир,  свобода  

личная  и  национальная,  доверие  к  

людям,  институтам  государства  и  

гражданского общества. 

Беседы,  чтение  книг,  изучение  предметов,  предусмотренных  

учебным  планом,  на  

плакатах, картинах;  

Экскурсии,  путешествия  по  историческим  и  памятным  местам,  в  

том  числе  

виртуальных,  сюжетно-ролевых  игр  гражданского  и  историко-

патриотического  

содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин;  

Сюжетно-ролевые  игры,  творческие  конкурсы,  праздники,  

изучение  вариативных  

учебных дисциплин;  

Посильное участие в социальных проектах, проведение бесед о 

подвигах Российской  

армии,  защитниках  Отечества,  подготовке  и  проведении  игр  

военно-патриотического  

содержания,  конкурсов  и  спортивных  соревнований,  встреч  с  

ветеранами  и  

военнослужащими;  

Встречи  и  беседы  с  выпускниками  своей  школы,  ознакомление  с  

биографиями  

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности 

и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности Формы работы 

Нравственный  выбор,  жизнь  и  

смысл  жизни,  справедливость,  

милосердие,  честь,  достоинство,  

уважение  родителей,  уважение  

достоинства человека, равноправие,  

ответственность  и  чувство  долга,  

забота и помощь, мораль, честность,  

щедрость,  забота  о  старших  и 

младших,  свобода  совести  и  

вероисповедания,  толерантность,  

представление  о  вере,  духовной  

культуре и светской этике. 

Изучение  учебных  предметов,  бесед,  экскурсий,  заочных  

путешествий,  участия  в  

творческой деятельности- театральные постановки, художественные 

выставки; 

Проведение  внеурочных  мероприятий,  направленных  на  

формирование  

представлений о нормах морально-нравственного поведения, 

Беседы,  классные  часы,  просмотр  учебных  фильмов,  наблюдение  

и  обсуждение  в  

педагогически организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей; 

Обучение  дружной  игре,  взаимной  поддержке,  участию  в  

коллективных  играх,  

приобретение опыта совместной деятельности; Посильное  участие  в  

делах  благотворительности,  милосердия,  в  оказании  помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, 

природе; 

Беседы о семье, о родителях и прародителях; 

Проведение  открытых  семейных  праздников,  выполнение  

презентации  совместно  с  

родителями  (законными  представителями)  и  творческих  проектов,  

проведение  
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мероприятий,  раскрывающих  историю  семьи,  воспитывающих  

уважение  к  старшему  

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Трудовое (профориентационное) направление 

Ценности 

 

Формы работы 

 

Уважение  к  труду;  творчество  и  

созидание; стремление   к познанию  

и  истине;  целеустремленность  и  

настойчивость,  бережливость,  

трудолюбие. 

Экскурсии  по  городу,  во  время  которых  знакомятся  с  различными  

видами  труда,  

различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встречи  

с представителями разных профессий;  

Беседы  о  профессиях  своих  родителей  (законных  представителей)  

и  прародителей,  

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших 

родных»;  

Проведение  сюжетно-ролевых  экономических  игр,  посредством  

создания  игровых  

ситуаций  по  мотивам  различных  профессий,  проведения  

внеурочных  мероприятий -праздники  труда,  конкурсы,  города  

мастеров,  раскрывающих  перед  детьми  широкий  

спектр профессиональной и трудовой деятельности;  

Презентации  учебных  и  творческих  достижений,  стимулирование  

творческого  

учебного труда, предоставление обучающимся возможностей 

творческой инициативы в  

учебном труде;  

Встречи  и  беседы  с  выпускниками  МБОУ «Зеленгинская СОШ им. 

Н.В.Кашина»,  знакомство  с  биографиями  

выпускников,  показавших  достойные  примеры  высокого  

профессионализма,  

творческого отношения к труду и жизни. 

Спортивно-оздоровительное и экологическое направление 

Ценности Формы работы 

 

Здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье  

нравственное  и  социально -

психологическое.  Родная  земля;  

заповедная природа; планета Земля;  

экологическое сознание 

На  уроках  физической  культуры,  беседы,  просмотр  учебных  

фильмов,  в  системе внеклассных мероприятий;  

Беседы  о  значении  занятий  физическими  упражнениями,  

активного  образа  жизни,  

спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;  

В  спортивных  секциях  школы  и  внешкольных  учреждений,  при  

подготовке  и  

проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных 

соревнований;  

Составление  здоровьесберегающего  режима  дня  и  контроль  его  

выполнения,  

поддержание  чистоты  и  порядка  в  помещениях,  соблюдение  
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санитарно-гигиенических  

норм труда и отдыха;  

Беседы  с  педагогами,  медицинскими  работниками  

образовательного  учреждения,  

родителями (законными представителями);  

Изучение  учебных  дисциплин,  экскурсии,  прогулки  по  

Новосибирску,  территории  

Центрального округа;  

Высадка  растений,  создание  цветочных  клумб,  очистка  доступных  

территорий  от  

мусора, подкормка птиц; 

Посильное участие в экологических акциях;  

Участие  вместе  с  родителями  (законными  представителями)  в  

экологической  

деятельности по месту жительства. 

 Эстетическое направление 

Ценности Формы работы 

 

Красота,  гармония,  духовный  

мир  человека,  самовыражение  

в творчестве и искусстве. 

Изучения  учебных  дисциплин,  посредством  встреч  с  

представителями  творческих профессий, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по  репродукциям, 

учебным фильмам;  

Изучение  вариативных  дисциплин,  в  системе  экскурсионно-

краеведческой  

деятельности, внеклассных мероприятий, посещение конкурсов 

исполнителей народной  

музыки, тематических выставок;  

Разучивание  стихотворений, знакомство  с  картинами,  участие  в 

просмотре  учебных  

фильмов,  фрагментов  художественных  фильмов  о  природе,  

городских  и  сельских  ландшафтах;  обучение  понимать  красоту  

окружающего  мира  через  художественные  

образы; 

Беседы «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», беседы  

о  прочитанных  книгах,  художественных  фильмах,  телевизионных  

передачах, компьютерные  игры;  обучение  различать  добро  и  зло,  

отличать  красивое  от безобразного, плохое от хорошего, 

созидательное от разрушительного;  

Работа на уроках изобразительного искусства, технологии и музыки;  

Проведение выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров,  

в  экскурсионно-краеведческой  деятельности,  реализации  

культурно-досуговых  

программ,  включая  посещение  объектов  художественной  культуры  

с  последующим  

представлением  в  образовательном  учреждении  своих  впечатлений  

и  созданных  по мотивам экскурсий творческих работ.   
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Ожидаемые результаты духовно-нравственного воспитания: 
 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
 

свободам и обязанностям человека: 
 

 элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 
 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение;


 элементарные представления об институтах гражданского общества, 

о возможностях участия граждан в общественном управлении;


 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России;


 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе;


 уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;


 начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;


 элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и еѐ народов;


 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населѐнного 

пункта), в котором находится образовательное учреждение;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи;
 любовь к образовательному учреждению, народу, России;
 уважение к защитникам Родины;
 умение отвечать за свои поступки;


 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.
 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 

 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 
 

 различение хороших и плохих поступков;


 представления о правилах поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в населѐнном пункте, в общественных 

местах, на природе;
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 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны;


 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим;


 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;


 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным;


 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать 

его;


 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы;


 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач.
 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 
 

 первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности;


 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества;


 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;


 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;


 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
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 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей.
 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни: 
 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, 

сверстников;


 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива);


 элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;


 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;


 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;


 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях;


 первоначальные представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека;


 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;


 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены 

и санитарии, уклонению от занятий физкультурой.
 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 
 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 
 

 представления о душевной и физической красоте человека;


 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества;
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 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;


 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания
 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров 

школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения детей. К результатам, не 

подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 
 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, 

религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);


 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.);


 индивидуальные личностные характеристики (доброта, 

дружелюбие, честность и т.п.).
 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 
 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик. 
 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни — комплексная программа формирования у 

обучающихся с ЗПР знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 
 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

обучающегося. 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обеспечивает: 
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 формирование представлений об основах экологической культуры 

на примере экологически сообразного поведения в быту и в 

природе, безопасного для человека и окружающей среды;


 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 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 (сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания);


 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.
 

Основные цели и задачи программы 
 

Цель: сохранение и укрепление здоровья участников образовательного 

процесса. 
 

Задачи: формирование основ экологической грамотности; основ 

экологического мышления, как средства формирования экологической 

грамотности, приобщения к экологической культуре человечества. 
 

Основные направления программы: 
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 создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации с целью реализации необходимых условий для 

сбережения здоровья обучающихся с ЗПР;


 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;


 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.). 


 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.


 просветительская работа с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья 

обучающихся.
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Работа по основным направлениям программы 
 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации. 
 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда учащихся.  
В МБОУ «Зеленгинская СОШ им. Н.В.Кашина» работает столовая, 

позволяющая организовывать питание в урочное время. Школьная столовая  

соответствует гигиеническим требованиям,  к условиям обучения в 

образовательном учреждении и нормативами СанПиН, оснащена всем 

необходимым оборудованием, мебелью. Все учащиеся школы обеспечены 

одноразовым горячим питанием.  
В меню учитывается рациональное распределение пищевой и 

энергетической ценности по отдельным приемам пищи (завтрак) и 

соотношение пищевых веществ (белков, жиров, углеводов). Режим работы 

школьной столовой соответствует режиму работы школы.  
В школе имеется один оснащенный спортивный зал,  две спортивные 

площадки, оборудованные необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм. Организация физкультурно-оздоровительной 

работы в МБОУ «Зеленгинская СОШ им. Н.В.Кашина»  направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья.  
Работа в данном направлении включает:  
 полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т.д.);  
 рациональную и соответствующую организацию занятий активно-

двигательного характера;  
  организацию занятий по учебной физкультуре;  
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности;  
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 
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 регулярное проведение спортивно - оздоровительных мероприятий
 

(дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов, игр и т.д.) 
 

В школе функционируют кабинеты следующего назначения, 

оснащенные необходимым оборудованием и инструментарием в 

соответствии с требованиями СанПиН: 
 

 медицинский кабинет;
 процедурный кабинет;
 кабинет психолога;
 кабинет логопеда.

 

Деятельность медицинского кабинета направлена на: 
 

 оказание своевременной и целенаправленной медицинской помощи;
 раннее выявление отклонений в состоянии здоровья;


 создание здоровой и безопасной образовательной среды 

(микроклимат, освещенность, мебель);
 повышение эффективности психологической поддержки;


 мониторинг здоровья учащихся по следующим показателям (число 

заболеваний за год, количество дней, пропущенных по болезни, 

количество учащихся, переболевших за год (21%), количество 

впервые выявленных заболеваний; двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, количество детей, наблюдающихся 

узкими специалистами; пограничные нервно психические


состояния; патология желудочно-кишечного тракта; - 

инфекционные заболевания; травматизм; нарушение остроты 

зрения; физическое развитие; масса тела; осанка; риск 
 

формирования зависимости (случаи употребления наркотиков, 

алкоголя, курение). 
 

Данные показатели дают возможность объективно оценивать состояние 

здоровья учащихся в динамике и могут быть использованы в качестве 

медицинских критериев эффективности различных образовательных 

программ, направленных на укрепление здоровья. 
 

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности.  
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с 

помощью предметов учебного плана и предметных УМК.  
Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в 

системе учебников данных УМК «Школа России» предусмотрены 

соответствующие разделы и 
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темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми 

проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 
 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие 

учащихся на здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на 

физическом здоровье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, 

занятиях физической культурой, режиме дня. (Например, составь устный 

рассказ о своѐм режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и 

разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о своих занятиях спортом 
 

и т.д.) При выполнении заданий на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой. 
 

Учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку 

своего народа, его колориту и мудрости, духовно-нравственному 

содержанию. Задания помогают детям осваивать этикетные формы 

обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, решению 

коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует 

бесконфликтному выходу из ситуаций, нацеливает учащихся на 

выстраивание добрых отношений с людьми, на сохранение нравственного и 

психологического здоровья. 
 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты 

мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные 

произведения народов России, работая с которыми дети постигают простые и 

вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к 

Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными 

произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит не 

только интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление 

читательских переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный 

опыт. Возможность выбора заданий для реализации творческих способностей 

учащихся способствует созданию комфортной атмосферы и сохранению 

психологического здоровья учащихся. (Например: «Если захочешь, можешь 

нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. Запиши его или 

нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе 

понравилось» и др.) 
 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где 

рассматриваются различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно 

быть здоровым», «Основные условия здорового образа жизни», «Правила 

личной гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного 
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поведения ребенка в природном и социальном окружении (например, темы: 

«Основные правила безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», 

«Основные правила безопасного поведения дома», «Этика и культура 

поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и 

функционированием основных систем органов позволяет акцентировать 

внимание учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные 

ожоги, курение, шум, ), вопросах личной гигиены и способах поддержания и 

укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», «Осанка и 

здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», 

и др.). 
 

Курс «Математика» включает адаптационный период, 

обеспечивающий условия для развития каждого первоклассника. В учебнике 

для 1 класса этот период представлен системой развивающих заданий: часть 

заданий ориентирована на учащихся, плохо подготовленных к школе, часть 

заданий предназначена для сильных учащихся. Адаптационный период дает 

учителю возможность выстроить индивидуальные траектории развития 

первоклассников с учетом их подготовки и особенностей развития, 

выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к 

дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 
 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно 
 

используется на протяжении всего курса и обеспечивает 

дифференцированный подход в обучении, что позволяет каждому учащемуся 

обучаться на уровне, соответствующим его способностям, особенностям 

развития и склонностям. 
 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и 

имеет прикладной характер (например, подготовься к походу, что возьмѐшь, 

сколько будет весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; 

выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.) 
 

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, 

направленные на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам 

на природе, на воспитание толерантного отношения к другим народам и 

культурным традициям. 
 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества;  
о мире профессий и важности правильного выбора профессии; навыки 

самообслуживания; первоначальные навыки совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 
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На уроках технологии особое значение уделяется освоению обучающимися 

правил безопасной работы с инструментами и приспособлениями. 
 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать 

задачи духовно-нравственного здоровья обучающихся, творческого 

отношения к жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-

исторических и национально-культурных традиций народов России. 
 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики» 

способствует формированию у младших школьников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, формированию нравственных 

ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением учащихся; 

способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию 

своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, 

моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках 

это иллюстрируется примерами из мировой и русской классической 

литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает обучающимся 

сделать свой нравственный выбор, проанализировать согласовывается ли 

этот выбор с реальными делами в классе и дома. 
 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое 

внимание уделяется освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приѐма пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы  
Система физкультурно-оздоровительной работы в МБОУ 

«Зеленгинская СОШ им. Н.В.Кашина» направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает:  
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья на уроках физкультуры: учет рекомендаций врачей, 

применение дифференцированного подхода; 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования;  
 проведение физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
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 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования;


 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней здоровья, соревнований).
 

4. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями). 
 

Складывающаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает: 
 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и 

т. п.;


 привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований;
 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей.
Планируемые результаты реализации программы 
Основные    результаты    формирования    культуры    здорового    и 

 

безопасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке 

индивидуальных достижений выпускников начальной школы, однако 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную 

сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учѐтом 

возраста; самооценочные суждения детей. 
 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения:  
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей;  
 элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 
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Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся; первоначальных представлений о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; знаний о 

возможности негативного влияния компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 
 

Состояние здоровья обучающихся выявляется и оценивается на основе 

ежегодных профилактических осмотров. 
 

Оценка результативности реализации программы 
 

 участие в мероприятиях экологической направленности 

(портфолио); 
 

 уровень развития познавательного интереса, в том числе к 

предметам с экологическим содержанием (диагностика);


 сформированность личностного заинтересованного отношения к 

своему здоровью (анкетирование, наблюдение);


 использование здоровьесберегающих технологий в учебной 

деятельности, психологический комфорт классного коллектива 

(наблюдение, диагностика);


 степень соответствия организации школьного питания 

гигиеническим нормам (наблюдение, анализ);


 сформированность личностного отрицательного отношения к 

негативным факторам риска здоровью (табакокурение, алкоголизм и 

др.) (анкетирование);


 сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры. 

(наблюдение).
 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или 

ослабление недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся 
 

с ЗПР. В соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ целью программы коррекционной работы 

является создание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения процесса освоения АООП НОО, позволяющего учитывать их 

особые образовательные потребности на основе осуществления 
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индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 
 

Задачи программы: 
 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР;


 повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП 

НОО и интегрировании в образовательный процесс;


 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе;


 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, 

аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе 

координации педагогических, психологических и медицинских 

средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-

педагогической коррекции;


 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 

ЗПР консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, психологическим, правовым и другим вопросам.
 

Программа направлена: 
 

 на обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья,


 оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования,
 овладение навыками адаптации обучающихся к социуму,


 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении,


 развитие потенциала обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.
 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 
 

 соблюдение интересов ребѐнка (принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с 

максимальной пользой и в интересах ребѐнка);


 системность (принцип обеспечивает единство диагностики, 

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

особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем
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ребѐнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса); 
 

 непрерывность (принцип гарантирует ребѐнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к еѐ решению);


 вариативность (принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии);


 единство психолого-педагогических и медицинских средств 

(принцип обеспечивает взаимодействие специалистов психолого-

педагогического и медицинского блока в деятельности по 

комплексному решению задач коррекционно-воспитательной 

работы);


 сотрудничество с семьей (принцип основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего 

существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность 

его интеграции в общество);


 рекомендательный характер оказания помощи (принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательную организацию, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения).
 

Программа коррекционной работы реализуется через 
 

 через содержание и организацию образовательного процесса 

(индивидуальный и дифференцированный подход, несколько 

сниженный темп обучения, структурная упрощенность содержания, 

повторность в обучении, активность и сознательность в обучении);
 в   рамках   внеурочной   деятельности   в   форме   специально

организованных индивидуальных и групповых занятий 

коррекционно-развивающего курса «Развитие познавательной и 
эмоционально-личностной сферы обучающихся младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития», 

коррекционно-развивающего курса «Формирование социально – 

коммуникативных навыков у обучающихся младшего школьного 
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возраста с задержкой психического развития», логопедических занятий и 

занятий ритмикой ; 
 

 в рамках психологического и социально-педагогического
 

сопровождения обучающихся. 
 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают 

еѐ основное содержание: 
 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;


 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях гимназии; способствует 

формированию универсальных учебных действий у


обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 


 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся;


 информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими,
 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  
Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 

проектный, технологический, заключительный.  
Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и 

содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами гимназии 

предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение 

профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе 

формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив 

участников проекта (учителя начальных классов, психолога, медицинского 

работника, логопеда). 
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Реализация индивидуального образовательного плана требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку 

системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 
 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к 

участию в реализации Программы коррекционной работы и знакомство с 

комплектом документов, входящих в структуру программы. Это: карта 

медико-психолого-педагогического сопровождения детей, диагностическая 

карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный план, карта 

наблюдений.  
Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа 

реализуют диагностическую, проектную, аналитическую деятельность.  
На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая 

реализация Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт 

медико-психолого-педагогической диагностики и карт медико-психолого-

педагогического сопровождения определяются функции и содержание 

деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя 

физкультуры, логопеда, медицинских работников. 
 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает 

в себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной 

работы, рефлексию. 
 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья планируемых результатов освоения 

АООП НОО МБОУ «Зеленгинская СОШ им. Н.В.Кашина»      
 

2.5.1. Перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и освоение ими АООП НОО. 
 

Вопрос о выборе индивидуального образовательного и (или) 

реабилитационного маршрута ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе об определении формы и степени его интеграции в образовательную 

среду, решается на заседании школьной психолого-педагогической службы, исходя 

из потребностей, особенностей развития и возможностей ребѐнка, с 

непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей 

выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на постепенное 

увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности 

поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; 

переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на 

другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы. 
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Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий. 

 Урочные мероприятия Внеурочные мероприятия Внешкольные мероприятия 

Задачи Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий –  повышение 

уровня общего, сенсорного, интеллектуального  развития,  памяти,  внимания,  

коррекции  зрительно- моторных  и  оптико- пространственных нарушений, общей и 

мелкой моторики.  

Задачи предметно й направленности –  подготовка к восприятию трудных тем 

учебной программы, восполнение  пробелов предшествующего обучения и т.д 

Содержание  

коррекционных  

мероприятий 

Развитие  основных  

мыслительных  операций.  

Развитие различных видов 

мышления. Расширение  

представлений  об  

окружающем  мире  и  

обогащение  словаря.  

Совершенствование  

движений  и  

сенсомоторного развития 

Совершенствование  

движений  и 

сенсомоторного развития. 

Коррекция  

отдельных  сторон  

психической  деятельности.  

Расширение  

представлений об 

окружающем мире  

и  обогащение  словаря.  

Развитие  речи,  овладение  

техникой  речи.  

Развитие  различных  видов  

мышления. 

Коррекция нарушений в 

развитии  

эмоционально - личностной 

сферы. 

Расширение представлений 

об окружающем мире и 

обогащение словаря.  

Развитие  речи,  овладение 

техникой речи. Развитие 

различных  

видов мышления 

Формы работы Игровые  ситуации ;  

упражнения,  

за дачи   коррекционные 

приѐмы и методы обучения ;  

элементы изо творчества,  

хореографии;  

индивидуальная 

работа ; использование 

развивающих  

программ спецкурсов ;  

контроль  

меж личностных  

взаимоотношений ;  

дополнительные  задания  и  

помощь  

учи теля 

Внеклассные  занятия;  

кружки  и спортивные 

секции; индивидуально  

ориентированные  занятия;  

культурно - массовые  

мероприятия;  

индивидуальная работа; 

экскурсии и  

ролевые игры; социальные 

проекты;  

коррекционные  занятия  по  

формированию навыков  

игровой  и 

коммуникативной  

деятельности,  по  

формированию  социально-

коммуникативных навыков 

общения,  по  коррекции  

речевого  развития,  по  

развитию  мелкой  

моторики,  по  

развитию  общей  моторики,  

по  

социально - бытовому  

обучению,  по  

физическому  развитию  и  

укреплению  здоровья,  по  

формированию навыков 

пространственной 

ориентировки,   по 

формированию и развитию 

зри тельного восприятия 

Консультации 

специалистов;  посещение  

учреждений  

дополнительного  

образования;   поездки,  

путешествия, походы,  

экскурсии;  

общение  с  

родственниками  и  

общение с друзьями. 
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План реализации коррекционных мероприятий по направлениям коррекционной работы. 

Задачи  

(направления  

деятельности) 

Планируемые  

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки  

(периодичность) 

 

Ответственные 

 

Диагностическая работа 

Диагностика   

 

Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика  учителя,  

оценка  зоны  

ближайшего  развития  

обучающегося. 

 

Обследования  

специалистами  

школы (психолог, логопед, 

медработник). 

 

Медицинское  

обследование,  

ПМПК. 

Коррекционная  

направленность 

 

Использование  

развивающих  

программ  спецкурсов.  

Стимуляция  

активной  деятельности  

самого  

учащегося. 

 

Организация 

коррекционных занятий,  

индивидуально  

ориентированных  занятий;  

занятия  

со  специалистами,  

соблюдение  

режима  дня,  смены  труда  

и  отдыха,  

полноценное питание. 

 

Соблюдение  режима дня,  

смена  

интеллектуальной  

деятельности  на  

эмоциональную  и  

двигательную,  

изо творчество,  общее  

развитие  

обучающегося,  его  

кругозора,  речи,  

эмоций и т.д 

Профилактическая  

направленность 

 

Систематические 

валеопаузы, минуты отдыха, 

смена режима труда и  

отдыха; сообщение 

учащемуся важных 

объективных сведений об 

окружающем  мире,  

предупреждение  

негативных  тенденций  

развития  

личности. 

 

Смена  интеллектуальной  

деятельности  на  

эмоциональную  и  

двигательную  и  т.п.,  

контакты  со  

сверстниками,  педагогами,  

специалистами школы. 

 

Социализация и интеграция 

в общество  обучающегося.  

Стимуляция  

общения обучающегося.   

Посещение  

занятий  в  системе  

дополнительного  

образования по интересу 

или формировать  через  

занятия  его  интересы.  

Проявление  родительской  

любви  и  

родительских чувств, 

заинтересованность 

родителей в делах 

обучающегося. 

Развивающая  

направленность 

 

Использование учителем 

элементов  коррекционных  

технологий,  

специальных  программ,  

проблемных форм 

обучения, элементов 

коррекционно - 

развивающего обучения. 

 

Организация  часов  

общения,  

групповых  и  

индивидуальных  

коррекционных  занятий,  

занятия  с  психологом,   

соблюдение режима дня . 

 

Посещение  учреждений  

куль-туры  и  искусства,  

выезды  на  при -роду, 

путешествия, чтение книг, 

общение  с  разными  (по  

возрасту,  по  

образу  жизни)  людьми,  

посещение  

спортивных секций, 

кружков и т.п. 

Ответственные   

 

Учителя  начальной  школы,  

учи теля - предметники. 

 

Учителя  начальной  школы,  

учи-теля - предметники, 

педагог - психолог,  

учитель - логопед, 

библиотекарь. 

Родители, семья. 
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Определить  

состояние  

физического  и  

психического 

здоровья 

детей. 

Выявление  состояния  

физического  и   

психического  

здоровья детей 

Изучение истории   

развития ребенка,   

беседа с родителями,   

наблюдение 

классного руководителя . 

Сентябрь   Классный  

руководитель,  

медицинский  

работник 

Углубленная  

диагностика  

детей  с  ОВЗ,  

детей-инвалидов. 

Получение  

объективных  

сведений об 

обучающемся  

на  основании  

диагностической  

информации  

специалистов  разного  

про-филя,  создание  

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование.  

Заполнение  

диагностических  

документов  

специалистами  

(диагностической  карты, 

протокола обследования). 

Сентябрь   Педагог- 

психолог   

Анализ причин 

возникновения  

трудностей  в  

обучении.  

Выявление  

резервных  

возможностей. 

Индивидуальная  

коррекционная  

программа,  

соответствующая  

выявленному  уровню  

развития  

обучающегося 

Разработка  плана  

коррекционной  

работы на текущий 

учебный год 

Сентябрь Педагог- 

психолог,  

учитель - 

логопед. 

Определить  

уровень  

организованности  

ребѐнка,  

особенности  

эмоционально-

волевой  

и  личностной  

сферы;  

уровень  знаний  

по  

предметам. 

Получение  

объективной  

информации  об  

организованности 

ребенка, умении  

учиться,  особенности  

личности,  уровню  

знаний  

по  предметам.  

Выявление  

нарушений  в  

поведении  

(гиперактивность,  

замкнутость,  

обидчивость  и  

т.д.) 

Анкетирование,  

наблюдение  во  

время  занятий,  беседа  с  

родителями,  посещение  

семьи.  Составление 

характеристики. 

Сентябрь-

октябрь 

Классный  

руководитель,  

педагог-

психолог,  

социальный  

педагог,  

учитель-

предметник. 

Коррекционно- развивающая работа 

Обеспечить  

педагогическое  

сопровождение  

детей  с  ОВЗ,  

детей-инвалидов. 

Планы, программы. Разработка  

индивидуальной  про-

граммы  по  предмету.  

Разработка  

воспитательной  

программы  работы  

с  классом  и  

индивидуальной  

воспитательной 

программы для детей с  

ОВЗ,  детей-  инвалидов.  

Разработка  плана  

работы  с  родителями  

по формированию 

Сентябрь Учитель-

предметник,  

классный  

руководитель,  

социальный 

педагог 
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толерантных  отношений  

между  участниками  

инклюзивного  

образовательного  

процесса.  

Осуществление  

педагогического  

мониторинга  

достижений  

школьника. 

Обеспечить  

психологическое  

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная  динамика  

развиваемых 

параметров. 

Формирование групп для 

коррекционной  работы.  

Составление  расписания 

занятий. Проведение 

коррекционных  занятий.  

Отслеживание  

динамики развития 

ребѐнка. 

Сентябрь 

Май 

Педагог-

психолог,  

учитель-логопед. 

Создание  

условий  для  

сохранения  и  

укрепления  

здоровья  

обучающихся  с  

ОВЗ,  

детей- инвалидов 

Сохранение  и  

укрепления  

здоровья  

обучающихся  с  

ОВЗ, детей- 

инвалидов 

Разработка  

рекомендаций  для  

педагогов, учителя, и 

родителей  по  

работе  с  детьми  с  ОВЗ.  

Внедрение  

здоровьесберегающих 

технологий в  

образовательный  

процесс  

Организация  и  

проведение  

мероприятий,  

направленных  на  

сохранение,  

профилактику  

здоровья  и  

формирование  навыков  

здорового  и  безопасного  

образа  

жизни. 

В течение года Медицинский  

работник 

Консультативная работа 

Консультирование Рекомендации,  

приѐмы, 

Индивидуальные,  

групповые, 

В  течение  года  

по 

Педагоги 

педагогических  

работников  по  

вопросам  

инклюзивного  

образования 

упражнения  и  др.  

материалы.  

Разработка  

плана  

консультативной  

работы  с  ребѐнком,  

родителями,  классом,  

работниками школы. 

тематические 

консультации. 

отдельному  

графику. 

психолог  ,  

социальный  

педагог,  

учитель-логопед,  

заместитель  

директора  по  

УВР. 

Консультирование  

обучающихся  по  

выявленных  

проблемам,  

оказание  

Рекомендации,  

приѐмы,  

упражнения  и  др.  

материалы.  

Разработка  
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превентивной  

помощи. 

плана  

консультативной  

работы с ребѐнком. 

Консультирование  

родителей  по  

вопросам  

инклюзивного  

образования,  

выбора  

стратегии  

воспитания,  

психолого-

физиологическим  

особенностям 

детей. 

Рекомендации,  

приѐмы,  

упражнения  и  др.  

материалы.  

Разработка  

плана  

консультативной  

работы с родителями. 

Индивидуальные,  

групповые,  

тематические 

консультации 

В  течение  года  

по  

отдельному  

графику 

Педагог  – 

психолог  ,  

социальный  

педагог,  

учитель-

логопед,. 

Информационно-просветительская работа 

Информирование  

родителей  

(законных  

представителей)  

по  

медицинским,  

социальным,  

правовым и 

другим вопросам. 

Организация  работы  

семинаров,  

тренингов,  по  

вопросам  

инклюзивного 

образования 

Информационные 

материалы. 

В  течение  года  

по  

запросу. 

Педагог  – 

психолог  ,  

социальный  

педагог,  

учитель логопед,  

заместитель  

директора  по  

УВР. 

Психолого-

педагогическое  

просвещение  

педагогических  

работников  по  

вопросам  

развития,  

обучения  и  

воспитания  

данной  категории  

детей. 

Организация  

методических  

мероприятий по 

вопросам  

инклюзивного  

образования. 
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2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательного процесса. Механизм взаимодействия в 

разработке и реализации коррекционных мероприятий различных 

специалистов. 
 

В МБОУ «Зеленгинская СОШ им. Н.В.Кашина» создана служба, 

осуществляющая психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на 

протяжении всего периода его обучения.  
В службу сопровождения входят специалисты: педагог-психолог, 

социальный педагог, учитель и медицинский работник, классные 

руководители, заместители директора по УВР и ВР.  
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, 

обучающегося в МБОУ «Зеленгинская СОШ им. Н.В.Кашина», является 

обеспечение условий для оптимального развития ребѐнка, успешной 

интеграции его в социум.  
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  
 диагностикукогнитивно-познавательной сферы личности, 

педагогические наблюдения; 
 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для 

развития личности, успешности обучения; 

  конкретную психолого-педагогическую помощь ребѐнку.  
На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени 

обучения документация , в которой фиксируются психолого-педагогические 

особенности развития личности учащегося; результаты педагогической и 

психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе 

(Приложение 3).  
Основными направлениями работы службы сопровождения в 

течение всего периода обучения являются: 
 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-

волевой сфер личности учащихся.  
2. Аналитическая работа.  
3. Организационная работа (создание единого информационного поля 

школы, ориентированного на всех участников образовательного процесса — 

проведение больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний  
с представителями администрации, педагогами и родителями).  

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.  
5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на 

решение проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые 

занятия с учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  



131 
 

Специалисты службы:  
 осуществляют психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ; 

 
 

 разрабатывают индивидуально-ориентированные коррекционно-

развивающие программы,  
 индивидуальные образовательные маршруты с целью коррекции 

имеющихся проблем в обучении и развитии;  
 проводят коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, 

групповые), тренинговые занятия;  
 организуют работу с родителями, имеющих детей с особыми 

потребностями; обеспечивают их консультативной поддержкой.  
Педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального 

развития, личностных и поведенческих реакций, проводит групповые и 

индивидуальные занятия, направленные на нормализацию эмоционально-

волевой сферы, формирование продуктивных способов мыслительной 

деятельности, а также на исправление возможных нарушений общения и 

поведения; оказывает методическую помощь учителям; развивать психолого-

педагогическую компетентность педагогов и родителей.  
Учителя,  работающие   с   детьми   с   особыми   образовательными  

потребностями, проводят систематическое углубленное изучение 

обучающихся с целью выявления их индивидуальных особенностей и 

определения направлений развивающей работы, фиксируют динамику 

развития обучающихся, ведут учет освоения ими общеобразовательных 

программ.  
Психолого-педагогическая служба анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 

учащимися, даѐт рекомендации для следующего этапа обучения. 

Коррекционная работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
 

2.5.3.Планируемые результаты коррекционной работы. 

Результатом коррекции развития обучающихся с ЗПР может считаться 
 

не столько успешное освоение ими АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

вариант 7.2, 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
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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 организации;


 осмысление своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей.
 

 

Компоненты  
жизненной  
компетенции 
 
Класс 

Овладение навыками  
коммуникации 

Овладение социально-
бытовыми умениями,  
используемыми в  
повседневной жизни 

Развитие адекватных  
представлений о  
собственных  
возможностях и  
ограничениях 

Дифференциация и  
осмысление картины  
мира 

1  класс  (способность) Освоение  
коммуникативных  
потребностей  и  
интересов.  
Умение  вступать  в  
контакт,  
активно слушать, 
общаться,  
задавать  вопросы,  
отвечать,  
взаимодействовать  с  
учителями  и  
одноклассниками,  с  
членами своей семьи. 

Освоение  навыков  
самообслуживания 
дома и в школе ,  
стремление  к  
самостоятельности  и  
независимости  в  
быту и помощи   
другим людям,  
знакомство  с  ТБ:  
обращение  с  
электроприборами,  
правила  поведения  
на  до -роге, в 
транспорте и при 
общении  с  
незнакомыми  
людьми.  Знакомство  
с  правилами 
поведения в школе, с  
уставом,  правами  и  
обязанностями 
ученика 

Освоение  правил  
личной  
гигиены,  бережное  
отношение  к  
собственному  
здоровью  и  здоровью  
окружающих,  
знакомство  с  
ТБ 

Освоение  правил  
бытового  
поведения  ребёнка  с  
точки  
зрения   опасности   /   
безопасности и для 
себя и для 
окружающих;  
сохранности 
окружающей  
предметной  и  
природной среды. 
Использование  вещей  
в  соответствии  
с их функциями. 
Расширение  
и  накопление  
знакомых  и  
разнообразно  
освоенных  
мест  за  пределами  
дома  и  
школы. 

2  класс  (знание) Овладение  правилами  
общения, умение 
активно слушать,  
обратиться  с  
просьбой,  проблемой, 
оценивать, 
поддерживать, 
отказывать, 
использовать  
на  практике  основы  
диалоги -ческой  и  
монологической  
речи, освоение 
гибкого реагирования 
на различные 
коммуникативные 
ситуации 

Овладение  правилами  
повседневных  
бытовых  дел.  
Соблюдение ТБ при 
обращении  
с острыми и 
режущими пред -
метами,  
электроприборами.  
Понимание  
назначения  
окружающих  в  быту  
вещей,  по -мощь  
родителям  в  ведении 
домашнего  хозяйства:  
под -держание  
чистоты,  умение  
ухаживать за 
домашними 

Соблюдение  правил  и  
санитарно - 
гигиенических  норм  
во  
время учебы и отдыха 
(здоровый  образ  
жизни,  личная  
гигиена,  
использование  
элементов 
здоровьесбережения).  
Соблюдение  ТБ  
соответственно  
возрасту  в  различных 
режимных моментах 
(на прогулке, 
экскурсии, во время 
перемены). 

Ориентировка в 
реалиях при -родных  
явлений.  Установка  
взаимосвязи между 
объектами  
и   явлениями  
окружающей  
природной и 
социальной 
действительности  
(понимание,  
что «будет 
обязательно», 
«бывает»,  «иногда  
может  быть», «не  
бывает»,  «не  может  
быть»).  
Прогнозирование  
последствий  
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растениями  и  
животными.  
Соблюдение правил 
поведения в  
школе. Поведение на 
дороге, в  
транспорте  и  при  
общении  с  
незнакомыми людьми. 

воздействия  
природных явлений 
(дождь, гроза,  
снегопад, голо лед и 
др.) и избегание  
нежелательных  
последствий.  
Включение  в  
совместную со 
взрослым 
исследовательскую  
деятельность.  
Проявление  
активности  во  
взаимодействии  с  
миром,  понимание 
условий собственной  
результативности. 

3 класс (умение) Умение  добывать  
необходимую  
информацию  в  
изучаемых предметах, 
справочниках,  
энциклопедиях,  у  
взрослых.  
Понимание  позиций  
окружающих,  умение  
до нести  
свою  точку  зрения,  
вы разить  
свои  намерения,  
пожелания,  
активно  слушать  и  
понимать  
точку зрения 
собеседника, за -
вершить разговор, 
вести партнерские 
отношения со 
сверстниками, вести 
диалог и монолог. 

Умение  
ориентироваться  в  
устройстве  школьной  
жизни,  
расписании занятий. 
Воспитание чувства 
ответственности в  
разнообразных  
школьных  делах,  
умение  обратиться  с  
просьбой об оказании 
помощи  
к учителям и 
сверстникам, 
соблюдение ТБ при 
использовании 
бытовых приборов и 
приспособлений,  
правил  на  до -роге, в 
транс порте, при 
общении  с  
незнакомыми  
людьми.  
Ознакомление  с  
основами нормативно 
- правовой  базы:  
Конституцией  России,  
Декларацией  прав  
ребенка,  семейным 
кодексом, Конвенцией 
о правах ребенка 

Осознанное отношение 
к собственному 
здоровью и здоровью  
окружающих,  умеет  
самостоятельно  
одеваться  согласно  
климатическим  
условиям,  
формирование  навыка  
планирования своего 
времени,  
соблюдение ТБ. 

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. 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. 

4  класс  (навык) Умение  добывать  
необходимую  
информацию  в  
учебных  
предметах,  
справочниках,  

Умение  практически  
применять  навыки  
самообслуживания в 
быту и в школе, 
соблюдение  правил  
этикета.  

Осознанное  
применение  знаний  
санитарно - 
гигиенических  
норм (здоровый образ 
жизни, 

Использование  вещей 
в  соответствии  с  их  
функциями.  
Осуществление  
поиска  необходимой 
информации для 
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энциклопедиях,  в  
интернете,  у  
взрослых.  Овладение  
навыками ИКТ   
грамотности, вести  
дискуссию.  Готовность  
решать  
коммуникативные  за -
дачи, умение 
инициировать и  
самостоятельно  
организовать  
комму никативное  
взаимодействие,  
взять  на  себя  
ответственность за 
сказанное, 
практическое  
применение  навыка  
ведения  диалога  и   
монолога  
адекватно  различным  
социальным  
ситуациям,  владение  
устным и письменным 
общением,  
культурными  
языковыми нормами 

Самостоятельное  
принятие  решений; 
способность к 
действию в  
различных  жизненных  
ситуациях. Умение 
правильно вести  
себя  в  ЧС:  при  запахе  
газа,  
гари,  порыве  
водосточных  и  
канализационных 
труб, и др. 

личная  гигиена,  
использование  
элементов  
здоровьесбережения),  
умеет  планировать  
свое  время,  вести  
себя  в  ЧС  
(эвакуация,  поведение  
во  
время пожара, 
эпидемий и др.) 

решения социальных 
задач, вы -деление  
существенной  ин -
формации  из  
сообщений  разных 
видов. Анализ 
объектов с  
выделением  
существенных  и  
несущественных  
признаков,  
установление  
причинно - 
следственных  связей  
в  наблюдаемом  круге  
явлений,  построение 
рассуждения в форме 
связей простых 
суждений об объекте; 
установление 
аналогии и  
логических связей в 
явлениях  
и  событиях  
повседневной  
жизни. Накопление 
опыта освоения  
нового  при  помощи  
экскурсий  и  
путешествий,  
умение  осуществлять  
запись  
( фиксацию)  
выборочной  
информации  об  
окружающем  
мире и о себе самом. 

 

Компоненты  
жизненной  
компетенции 
Класс 

Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, принятых 
ценностей и  
социальных ролей 

Социально-культурные Социально-экономические Социально-правовые 

1 класс (способность) Освоение  культурной  
среды,  дающей  
ребенку  впечатления  от  
искусства,  
формирование стремления 
и привычки  
к регулярному посещению 
библиотеки,  
музеев,  театров,  
концертов  и  др.  
Формирование  
эстетических  ориентиров  
«Красиво - некрасиво».  
Приобщение  к  
национальной  культуре;  
знакомство  с  
декоративно - прикладным  
творчеством;  
празднично - обрядовой  

Умение  выделить  качества  
людей,  которых можно 
назвать хорошим/плохим  
хозяином; обоснование 
необходимости  
бережного  отношения  к  
любой  собственности, 
проявление бережного 
отношение  к  вещам,  
предметам  труда  людей; 
своей и чужой 
собственности; по -знание  
необходимости  труда  в  
жизни  
человека. 

Ознакомление  с  понятиями  «за кон»;  
формирование представлений о правах  
и обязанностях при изучении «Правил  
для учащихся». На конкретных 
примерах детям даётся возможность 
анализировать  положительные  и  
отрицательные  поступки.  Знакомство  
с  уставом  
школы,  правилами  поведения,  
правилам и дорожного движения .   
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культурой.  
Традиции занятия спортом 
. 

2 класс (знание) Овладение 
первоначальными 
знаниями  
разного видов искусств 
(музыка, живопись, 
художественная 
литература, театр,  
кино и др.), получение 
личного опыта 
художественного  
творчества.  
Формирование  
этнокультурной  
компетентности.  
Признание  и  уважение  
культур  
народов  совместного  
проживания  в  
регионе,  
многонациональном  
государстве. 

Овладение  знаниями  о  
профессиях.  
Формирование  
представления  о  своей  
роли в сфере труда., 
умение оценивать  
свои  потребности  и  
возможности   их 
реализации, соотносить 
виды товаров и  
место  их  приобретения.  
Решение  простых  задач на  
увеличение и  уменьшение 
количества предметов и 
финансов.  
Формирование прочных 
навыков счета. 

Формирование  правомерного  
поведения, умения:  

 слушаться родителей, 

 выполнять их советы и 
распоряжения, 

 соблюдать  правила  
дорожного 

 движения, 

 беречь и охранять 
природу, 

 не обижать младших и 
помогать 

 старшим, 

 заботиться о своём 
здоровье 

3 класс (умение)   Развитие опыта 
восприятия и способности  
получать  удовольствия  от  
разного  
вида  искусств,  
собственной  
ориентировки и 
индивидуальных 
предпочтений  
восприятии  искусства.  
Повышение  
уровня  сформированности  
этнокультурной  
компетенции.  Знакомство  
с  
празднично - обрядовой 
культурой. Традиции 
семейного общения. 

Понимание разницы между 
товарами и  
услугами,  определение  
потребности  
своих  близких,  умение  
объяснить  значение  слов  
«экономный»,  «щедрый»,  
«запасливый»,  
«бережливый»,  различить 
российские и иностранные 
деньги.  
Умение  оплачивать  
товары  и  услуги;  
определять размер сдачи 
при осуществлении 
покупки, осуществлять 
простейшие  
экономические  расчёты,  
взаимодействовать  и  
договариваться  в  
процессе игры; воспитание 
понимания потребности в 
образовании и его 
ценности  
как одной из важнейших 
потребностей  
человека. 

Следование  правомерным  нормам  по 
-ведения в школе и повседневной 
жизни.  
Осознания детьми такие понятия 
«значение закона в жизни общества» 
Пони -мание  своих  прав  и  
обязанностей  по  
отношению к сверстникам, родителям 
и  
другим  людям.  Формирование  у  
школьников  привычки  уважительного  
отношения к правилам общественного  
поведения. 

4 класс (навык) Развитие  вкуса  и  
способность  к  само -
выражению  в  разных  
видах  искусства  
(пение, танец, театр, игра 
на музыкальных  
инструментах,  рисование,  
кино) .  
Устное народное 
творчество, обрядово 
праздничная  культура,  
декоративно -прикладное  

Понимание смысла 
пословиц и поговорок о 
труде. Умение выполнять 
выбор  
товаров в условиях 
ограниченности семейного 
бюджета, планировать 
результаты экономии и 
бережливости. Понимание 
важности и необходимости 
труда  
в жизни людей, 

Осуществление  конструктивного  
взаимодействия  с  другими  членами  
общества на основе правовых норм при 
выполнении  различных  общественных  
ролей.  Формирование  активной  
гражданской  позиции  и  правовой  
компетентности  в  соответствии  с  
возрастом  
учащихся. 
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искусство.  Роль  науки  и  
религии в жизни человека. 
Понимание  
и  глубокое  уважение  к  
культурному  
наследию своего народа и 
культурным  
ценностям. 

проявление бережного  
отношения  к  вещам,  
предметам  труда  
людей. Умение  уравнивать  
множество  
предметов  –   добавлять  
недостающее,  
убирать лишнее. 
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2.5. 4. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Программа внеурочной деятельности является организационным 

механизмом реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР вариант 7.2. 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию 

внеурочной деятельности. 
 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, направленная на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, 

виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 
 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание 

условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации 

каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 
 

Основные задачи: 
 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей;


 развитие активности, самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни;


 развитие возможных избирательных способностей и интересов 

обучающегося в разных видах деятельности;


 формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя,
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;


 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата;


 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его 

социального опыта;


 формирование положительного отношения к базовым 

общественным ценностям;
 формирование умений, навыков социального общения людей;
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 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи 

и образовательной организации;


 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем;
 укрепление доверия к другим людям;


 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им.
 

Принципами организации внеурочной деятельности являются: 
 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся;
 преемственность с технологиями учебной деятельности;


 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности;


 опора на ценности воспитательной системы образовательной 

организации;


 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей 

ребѐнка.
 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной 

деятельности, организации свободного времени обучающихся. 
 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в МБОУ 

«Зеленгинская СОШ им. Н.В.Кашина»  являются:  
 запросы родителей, законных представителей обучающихся;
 приоритетные направления деятельности школы;
 интересы и склонности педагогов;


 возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования;


 рекомендации психолога как представителя интересов и 

потребностей ребѐнка.
 

Программы внеурочной деятельности направлены: 
 

 на расширение содержания программ общего образования;


 на реализацию основных направлений региональной 

образовательной политики;
 на   формирование   личности   ребенка   средствами   искусства,

 

творчества, спорта. 
 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
 

личности: спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, 
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общекультурное в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, 

экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики. 
 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей 

процесс освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-

развивающая область. Содержание коррекционно-развивающей области 

представлено коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой. 
 

Другие направления внеурочной деятельности представлены 

кружками, групповыми занятиями, секциями, которые организованы в 

рамках внеурочной деятельности ООП НОО МБОУ «Зеленгинская СОШ им. 

Н.В.Кашина»   
 

Нравственное направление 
 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательной организации, семьи и других институтов общества. 
 

В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества.  
Основными задачами являются:  
 формирование общечеловеческих ценностей в контексте 

формирования у обучающихся гражданской идентичности; 
 

 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России;  
 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы;  
 сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

 

 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности.   
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, их 

авторская демонстрация, показательные выступления.  
Социальное  направление  
Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся уровня начального общего образования 
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как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 
 

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения ООП НОО МБОУ «Зеленгинская СОШ им. Н.В.Кашина»  .  
Основные задачи:  
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;


 использование оптимальных двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей;
 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.

  

Общекультурное направление 
 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 
 

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитии 

художественно-эстетического вкуса, обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры. 
 

Основными задачами являются: 
 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого 

содержания; 
 

 становление активной жизненной позиции;
 воспитание  основ  эстетической,  физической  и  экологической

 

культуры. 
  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

выставки поделок 
 

Программа внеурочной деятельности создаѐт условия для повышения 

качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, их 

творческих способностей и задатков. 
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Перспективные направления внеурочной деятельности 
 

МБОУ «Зеленргинская СОШ им. Н.В.Кашина» 

 на 2018-2019 учебный год и перспективные года 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Направление    Количество часов     

            

     1 кл. 

1  

(доп.) 2кл к 3 кл. 4 кл. всего 

         

Коррекционно-развивающая         

область (обязательная часть):        

Коррекционно-развивающие  6 6 6  6 6 30 

занятия:            

Развитие познавательной и  2 2 2  2 2 10 

эмоционально-личностной сферы        

обучающихся младшего школьного        

возраста с задержкой психического        

развития            

          

Формирование социально-  1 1 1  1 1 5 

коммуникативных навыков у         

обучающихся младшего школьного        

возраста с задержкой        

психического развития.          

          

Логопедические занятия   2 2 2  2 2 10 

            

Ритмика     1 1 1  1 1 5 

Научно-познавательное  1 1 1 1 1 1 5 

Социальное        1 1 1 1 3 

Обще-

интеллектуаль

ное     1 1 1 

1

1 1 1 5 

Духовно-

нравственное     1 1 1 1 1 1 5 

            



142 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Учебный план АООП НОО для обучающихся с ЗПР вариант 7.2 (далее 
 

― учебный план) включает предметные и коррекционно-развивающую 

области, направления внеурочной деятельности и является основным 

организационным механизмом реализации настоящей АООП.  
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО ОВЗ, определяет общий объѐм нагрузки и 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных и коррекционно-развивающей областей по 

классам (годам обучения).  
В учебном плане представлены семь предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное 

восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область 

включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков 

психофизического развития обучающихся.  
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования обучающихся с ЗПР:  
 формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие 

обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 
 

 готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующей ступени основного общего образования;  
  формирование   основ   нравственного   развития   обучающихся,  

приобщение их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям;  
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 
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 личностное   развитие   обучающегося   в   соответствии   с   его
 

индивидуальностью. 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а 

также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 1 и 1 

дополнительном классах эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную 

часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 

использовано: 
 

 на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и 

необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 

физическом развитии;


 на введение учебных курсов для факультативного изучения 

отдельных учебных предметов;


 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные.
 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки 

обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 
 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в МБОУ «Зеленгинская СОШ им. Н.В.Кашина» 

 «Учебный план недельный/годовой на уровень начального общего 

образования». 
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Учебный план  МБОУ «Зеленгинская СОШ им.Н.В.Кашина»  

к адаптированной программе ЗПР для обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2) 

 

 

Предметы  

 Количество часов в неделю Всего в 

неделю 1 класс 1 класс 

дополнительный 

2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 15 

Родной язык (русский) 0,5 0,5    1 

Литературное чтение на 
родном(русском) языке 

0,5 0,5    1 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Технология  1 1 1 1 1 5 

Иностранный язык(английский)   2 2 2 6 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Искусство  музыка 1 1 1 1 1 5 

изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Основы религиозных культур и 

светской этики, ОПК 
    

1 1 

Всего  21 21 22 22 22 108 

 Компонент образовательного учреждения  

Русский язык   1 1 1 3 

Итого  21 21 23 23 23 111 

Коррекционно-развивающая область 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

Логопедические занятия 2 2 2 2 2 10 

Психокоррекционные занятия 1 
1 1 1 1 5 

Занятия духовно-нравственного 

развития 1 

1 1 1 1 5 

Занятия по экологическому 

воспитанию 

1 1 1 1 1 5 

 
6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность 

 
3 3 6 6 6 24 

Научно-познавательное 1 1 1 1 1 5 

Социальное    1 1 1 3 

Обще-интеллектуальное 1 1 3 3 3 11 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 5 

Итого к финансированию 29 29 34 34 34 161 
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3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ ВАРИАНТ 7.2. 
 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой 

систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 
 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, 

необходимых для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам 

ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 

требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), нравственное 

развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья обучающихся. 
 

3.2.1. Кадровые условия. 
 

МБОУ «Зеленгинская СОШ им. Н.В.Кашина» укомплектована 

педагогическими и руководящими работниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ. 
 

Уровень квалификации педагогических работников МБОУ 

«Зеленгинская СОШ им. Н.В.Кашина» соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности и квалификационной 

категории. 
 

Реализацию АООП НОО для обучающихся с ОВЗ вариант 7.2. в 

соответствии со штатным расписанием МБОУ «Зеленгинская СОШ им. 

Н.В.Кашина» осуществляют следующие педагогические работники: учитель 

начальных классов, учитель физической культуры, учитель иностранного 

языка, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, учитель 

начальных классов. 
 

Указанные педагогические работники МБОУ «Зеленгинская СОШ им. 

Н.В.Кашина» характеризуются следующим образом: 

В 2017- 2018 году  все педагоги прошли дистанционные курсы 

повышения квалификации в области инклюзивного образования. 
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В МБОУ «Зеленгинская СОШ им. Н.В.Кашина» ведѐтся постоянная 

методическая поддержка педагогическим работникам, проводятся 

оперативные консультации по вопросам реализации АООП НОО для 

обучающихся с ОВЗ и используется опыт других образовательных 

организаций Астраханской области. 
  

3.2.2. Финансовые условия. 
 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и учѐтом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования. Финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Зеленгинская СОШ им. Н.В.Кашина» как бюджетной 

организации осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных 

услуг, в котором отражен объем действующих расходных обязательств. 
 

Ежегодный объѐм финансирования мероприятий программы 

уточняется при формировании бюджета, обеспечивая государственные 

гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования.  
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную работу и другую работу, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО при расчѐте 

регионального норматива должны учитываться затраты рабочего времени 

педагогических работников на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами и локальным 
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нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 
 

В МБОУ «Зеленгинская СОШ им. Н.В.Кашина» действует Положение 

и об установлении системы оплаты труда работников МБОУ «Зеленгинская 

СОШ им. Н.В.Кашина», разработаны и утверждены критерии оценки 

результативности деятельности работников, регламентируемые Положением 

о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работникам 

МБОУ «Зеленгинская СОШ им. Н.В.Кашина» (балльная система). При 

распределении стимулирующих выплат участвует комиссия по 

распределению стимулирующих выплат, чья деятельность регламентирована 

соответствующими локальными нормативными актами. 
 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

МБОУ «Зеленгинская СОШ им. Н.В.Кашина» на очередной финансовый год. 
 

3.2.3. Материально-технические условия. 
 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ЗПР в МБОУ «Зеленгинская СОШ им. Н.В.Кашина» отвечает 

не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с 

этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 

образования отражено в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ 

имеющееся состояние по: 
 

 организации пространства, в котором обучается ребѐнок с ЗПР;
 организации временного режима обучения;
 техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР;


 учебникам, дидактическим материалам, техническим средствам 

обучения.
 

Организация пространства 
 

МБОУ «Зеленгинская СОШ им. Н.В.Кашина» частично соответствует 

общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в 

частности: 
 

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного 

процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму и т. д.) - соответствует;


 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-

бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской и т.д.) – соответствует;
 к соблюдению пожарной и электробезопасности - соответствует;
 к соблюдению требований охраны труда - соответствует;
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 к  соблюдению  своевременных  сроков  и  необходимых  объемов
 

текущего и капитального ремонта - частично соответствует. 

Материально-техническая база реализации АООП НОО для детей с 
 

ЗПР соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников МБОУ «Зеленгинская СОШ им. 

Н.В.Кашина», предъявляемым к: 
 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для 

обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения и их оборудование) – соответствует;


 зданию образовательной организации (высота и архитектура здания) 

соответствует;


 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки) – не 

соответствует;


 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов 

(необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности) - соответствует;


 актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по 

ритмике – частичное соответствие, так как актовый зал требует 

капитального ремонта;
 кабинетам медицинского назначения – соответствует;
 помещениям для питания обучающихся - соответствует;


 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям - 

соответствует.
 

 

3.2.4. Требования к организации временного режима. 
 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

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

Министерства образования и др.), а также локальными актами МБОУ 

«Зеленгинская СОШ им. Н.В.Кашина» 
 

Сроки освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР вариант 7.2. в 

МБОУ «Зеленгинская СОШ им. Н.В.Кашина» составляют 5 лет (с 

обязательным введением 1 дополнительного класса). 
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Установлена следующая продолжительность учебного года: 1 – 1 

дополнительный классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных 

недели. 
 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом 

календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул. 
 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (1-4 классы). Обучение 

проходит в две  смены. МБОУ «Зеленгинская СОШ им. Н.В.Кашина» 

работает в режиме «полного дня» с организацией прогулки, питания, 

необходимых оздоровительных мероприятий. 
 

Число уроков в день для обучающихся 1 – 1 дополнительного классов – 

не превышает 4 уроков и один день в неделю – 5 уроков, за счет урока 

физической культуры; для обучающихся 2 – 4 классов – 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. 
 

При определении продолжительности занятий в 1–1 дополнительном 

классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в 

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

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

каждый). Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, 

перемен после 2-го и 3-го уроков – 20 минут. Между началом 

коррекционных, внеклассных занятий, кружков, секций и последним уроком 

устроен перерыв продолжительностью 45 минут. 
 

3.2.5. Требования к техническим средствам. 
 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. 
  

В МБОУ «Зеленгинская СОШ им. Н.В.Кашина» есть кабинет информатики, 

оборудование которого отвечает современным требованиям и обеспечивает 

использование информационных технологий в учебной, во внеурочной, в 

исследовательской и проектной деятельности, мобильные классы с 

персональными ноутбуками, планшетами, интерактивными досками. В 

МБОУ «Зеленгинская СОШ им. Н.В.Кашина» в образовательной 

деятельности обучающихся с ЗПР используются мультимедийные проекторы 

с экранами, компьютеры с выходом в Интернет, цифровой фотоаппарат, 

цифровая видеокамера, программные продукты, средства для хранения и 

переноса информации (USB накопители), музыкальный центр с набором 

аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными 

записями, аудиокнигами. Педагоги и обучающиеся имеют доступ к 

копировальной технике. 
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3.2.6. Требования к информационно-образовательной среде. 

Информационное обеспечение МБОУ «Зеленгинская СОШ им. Н.В.Кашина» 

включает необходимую нормативную правовую базу образования детей с 

ЗПР; литературу, материалы и документацию, касающиеся здоровья, 

развития, обучения, воспитания и социализации данной категории 

обучающихся, а также характеристики информационных связей участников 

образовательного процесса. В МБОУ «Зеленгинская СОШ им.Н.В.Кашина» 

имеется Интернет, сайт школы. Возможность ведения официального сайта 

обеспечивается через аппаратное и программное обеспечение кабинета 

информатики, сети Интернет. Адрес сайта в сети Интернет http://30zelen-

s.edusite.ru   

Сайт обновляется не реже чем один раз в две недели. Для осуществления 

взаимодействия между участниками образовательного процесса, в том числе 

дистанционного, имеется: электронная почта  

zelenga@list.ru. Личные разработки учителей хранятся на компьютерах в 

предметных кабинетах; размещаются на школьном сайте, на сайтах 

«Открытый класс  и др. 
 

3.2.7. Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным 

дидактическим материалам. 
 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР вариант 7.2. 

предусматривает использование базовых учебников для сверстников без 

ограничений здоровья. 
 

Предъявляемые требования нацелены на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией адаптированной 

основной общеобразовательной программы и содержит: 
 

 примерные программы начального общего образования;


 рабочие программы учебных курсов, разработанные педагогами с 

учѐтом ФГОС НОО обучающихся с ЗПР



 учебники и рабочие тетради для обучающихся (УМК «Школа 

России»»);
 методические пособия для педагогов.

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

обусловливают необходимость специального подбора дидактического 

материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности. 
 

Освоение содержательной области «Филология» строится на 

использовании печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы 

предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по 

отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в 
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соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным 

изучаемым темам;, схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по 

составу и др.);дидактического раздаточного материала (карточки с 

заданиями);наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов 

муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 
 

Освоение содержательной области «Математика» строится на 

использовании разнообразного дидактического материала: предметов 

различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной 

основе; калькулятора; измерительных инструментов и приспособлений 

(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 
 

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения 

геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных 

развивающих игр. 
 

Формирование доступных представлений о мире и практики 

взаимодействия с окружающим миром в рамках содержательной области 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, 

муляжей предметов. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим 

миром способствует непосредственный контакт обучающихся 
 

с ЗПР  с  миром  живой  природы  (растительным  и  животным).   

Специальный учебный и дидактический материал используется для 

образования обучающихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики 

изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного 

творчества происходит с использованием специфических инструментов, 

кисточек и др.), а также большого объема расходных материалов (бумага, 

краски, пластилин, глина, клей и др.). На занятиях музыкой обучающимся с 

ЗПР обеспечено использование доступных музыкальных инструментов 

(маракас, бубен, барабан и др.), а также оснащенного актового зала с 

воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 
 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающиеся 
 

с ЗПР используют специфические инструменты (кисти беличьи, кисти из 

щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с 

удлиненным (широким) ушком и др.) и расходные материалы (краски 

акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; 

бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, 

серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага 

в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); 

ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда. 
 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью 

«Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в 
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процессе музыкально-ритмической и спортивной деятельности. Для этого в 

школе используются специальные предметы (мячи, шары, обручи и др.). 

Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого 

спортивного инвентаря для овладения различными видами физкультурно-

спортивной деятельности.  
Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих 

курсов (занятий) включает обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала 

для проведений занятий по ритмике. 
 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: 

печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и 

слогов; разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; 

картинные лото; альбомы с картинками для исследования произношения 

звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, 

классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной 

работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); 

специальное оборудование; игры и игрушки (настольные игры: кубики, 

мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы 

игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного запаса); 

технические средства обучения (компьютер с программным обеспечением; 

мультимедиапроектор; магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета педагога-психолога 

включает: учебный материал (методики с необходимым стимульным 

материалом для диагностики познавательной и эмоциональной сфер 

личности, поведения; методики с необходимым оснащением для проведения 

психокоррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и 

оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; 

рабочие места для детей); технические средства обучения; игрушки и игры 

(мячи, куклы, пирамиды, кубики, настольные игры); набор материалов для 

детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные 

карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 
 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по 

ритмике включает: специальное оборудование (хореографические станки; 

настенные зеркала); дидактическое оборудование (мячи; ленты; дождики, 

шары, обручи); музыкальные инструменты; технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия. 
 

3.2.8. Обеспечение условий для организации обучения и 

взаимодействия специалистов, их сотрудничества с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 
 



153 
 

Требования к материально-техническому обеспечению в МБОУ 

«Зеленгинская СОШ им.Н.В.Кашина» ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Педагоги 

имеют доступ к организационной технике при подготовке необходимых 

индивидуализированных материалов для образовательной деятельности 

обучающихся с ЗПР. 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

АООП НОО обучающихся с ЗПР вариант 7.2. в МБОУ «Зеленгинская СОШ 

им.Н.В.Кашина» представлено библитекой, читальным залом, учебными 

кабинетами, административными помещениями, школьным сервером, 

школьным сайтом. Все участники образовательной деятельности имеют 

доступ информации, связанной с реализацией адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 
 

В МБОУ «Зеленгинская СОШ им.Н.В.Кашина» созданы условия для 

взаимодействия специалистов (в том числе с использованием ИКТ) с, 

обеспечивающие возможность осуществления постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

адаптированной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР, использования научно обоснованных и 

достоверных инновационных разработок в области коррекционной 

педагогики и специальной психологии. 
 

Также в МБОУ «Зеленгинская СОШ им.Н.В.Кашина» 

предусматривается организация регулярного обмена информацией между 

специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые 

ресурсы и технологии. 
 

 


