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    АООП НОО для обучающихся с ЗПР предназначена для сопровождения деятельности образовательной организации по созданию АООП 
НОО и отражает вариант конкретизации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с ОВЗ составляют: 
-Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ ( с изменениями);
 -Федеральный государственный стандарт начального общего образования; 
-Федеральный государственный стандарт начального общего образования для обучающихся с ОВЗ; 
-Примерная основная образовательная программа начального общего образования ;
-Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего образования  для обучающихся с ОВЗ (ЗПР);
-Федеральная адаптированная основная образовательная программа начального общего образования  для обучающихся с ОВЗ 
 -ООП НОО МБОУ СОШ №21
 -Устав МБОУ СОШ №21 

Данная учебно-методическая документация позволяет образовательной организации разработать следующие варианты АООП НОО для
обучающихся с ЗПР:

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1);
АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2).
Каждый вариант АООП НОО для обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и

условиям ее  реализации,  обеспечивающие  удовлетворение  как  общих,  так  и  особых образовательных потребностей  разных групп или
отдельных обучающихся с ЗПР, получение образования вне зависимости от выраженности ЗПР, места проживания обучающегося и вида
организации.

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется ИПРА в части создания специальных условий получения
образования.

Определение  одного  из  вариантов  АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР  осуществляется  на  основе  рекомендаций  ПМПК,
сформулированных по результатам его комплексного психолого-педагогического обследования, с учетом ИПРА.

Структура программы:
1. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации ФАОП НОО для обучающихся с

ЗПР образовательной организацией, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает: пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР начального общего образования;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения программ начального общего образования.
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2.  Содержательный  раздел  определяет  содержание  начального  общего  образования  обучающихся  с  ЗПР  и  включает  следующие
программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов:

федеральные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей;
программу формирования УУД;
программу коррекционной работы;
программу воспитания.
3.  Организационный  раздел  определяет  общие  рамки  организации  образовательного  процесса,  а  также  механизмы  реализации

компонентов АООП НОО для обучающихся с ЗПР.
Организационный раздел включает:
федеральные учебные планы начального общего образования обучающихся с ЗПР;
федеральный календарный учебный график;
федеральный календарный план воспитательной работы.

В основу формирования АООП НОО положены следующие принципы:
а)  принципы  государственной  политики  Российской  Федерации  в  области  образования  (гуманистический  характер  образования,

единство  образовательного  пространства  на  территории  Российской  Федерации,  светский  характер  образования,  общедоступность
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников);

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;
в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
г)  принцип  развивающей  направленности  образовательного  процесса,  ориентирующий его  на  развитие  личности  обучающегося  и

расширение его "зоны ближайшего развития" с учетом особых образовательных потребностей;
д) онтогенетический принцип;
е)  принцип  преемственности,  предполагающий  при  проектировании  ФАОП  НОО  ориентировку  на  ФАОП  основного  общего

образования обучающихся с ОВЗ, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ;
ж) принцип целостности содержания образования;
з)  принцип  направленности  на  формирование  деятельности,  обеспечивает  возможность  овладения  обучающимися  всеми  видами

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной
деятельности и нормативным поведением;

и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные
жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;

к) принцип сотрудничества с семьей;
л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается использование технологий, которые
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могут  нанести  вред  физическому  и  (или)  психическому  здоровью  обучающихся,  приоритет  использования  здоровьесберегающих
педагогических  технологий.  Объем  учебной  нагрузки,  организация  учебных  и  внеурочных  мероприятий  должны  соответствовать
требованиям,  предусмотренным  санитарными  правилами  и  нормами  СанПиН  1.2.3685-21 "Гигиенические  нормативы  и  требования  к
обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания",  утвержденными  постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  28  января  2021  г.  N  2  (зарегистрировано  Министерством  юстиции
Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы),
и санитарными правилами  СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573),
действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования).
       
 В основу реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный подходы.
       Дифференцированный подход  к  реализации АООП НОО для  обучающихся  с  ЗПР предполагает  учет  особых  образовательных
потребностей,  которые  проявляются  в  неоднородности  по  возможностям  освоения  содержания  образования.  Это  обусловливает
необходимость  создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с  ЗПР,  в  том числе и  на основе индивидуального
учебного плана. АООП НОО создается в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
требованиями к:

структуре образовательной программы;
условиям реализации образовательной программы;
результатам образования.
Применение  дифференцированного  подхода  к  созданию  и  реализации  АООП  НОО  обеспечивает  разнообразие  содержания,

предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основные

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей
развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием.

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного
возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической, познавательной и учебной).

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации познавательной
и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.

В контексте реализации ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода обеспечивает:
придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
прочное усвоение обучающимися с ЗПР знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного
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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 УУД, которые обеспечивают не только

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование
на следующем уровне, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.

I. Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)

1. 1. Пояснительная записка

Цель и задачи реализации.
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством

создания  условий  для  максимального  удовлетворения  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ЗПР,  обеспечивающих
усвоение ими социального и культурного опыта.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;
достижение  планируемых результатов  освоения  ФАОП НОО для  обучающихся  с  ЗПР,  целевых установок,  приобретение  знаний,

умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,  определяемых  личностными,  семейными,  общественными,  государственными
потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;

становление  и  развитие личности обучающегося  с  ЗПР в  ее  индивидуальности,  самобытности,  уникальности  и  неповторимости с
обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;

создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР через организацию их общественно полезной деятельности,

проведения  спортивно-оздоровительной  работы,  организацию  художественного  творчества  с  использованием  системы  клубов,  секций,
студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других
соревнований;

использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа;
предоставление обучающимся с ЗПР возможности для эффективной самостоятельной работы;
участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проектировании и

6



развитии внутришкольной социальной среды;
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города).

 Общая характеристика
АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) разработана в соответствии с требованиями  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к ее

структуре, условиям реализации и результатам освоения.
Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к

моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 -
4 классы).

Адаптация  программы  предполагает  введение  программы  коррекционной  работы,  ориентированной  на  удовлетворение  особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО (вариант 7.1), требований к результатам освоения
программы  коррекционной  работы  АООП  НОО  для  обучающихся  с  ЗПР.  Обязательными  условиями  реализации  АООП  НОО  для
обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа педагогических работников,
реализующими программу коррекционной работы,  содержание  которой для  каждого обучающегося определяется  с  учетом его  особых
образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА.

Определение варианта ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР осуществляется на основе заключения ПМПК, сформулированного по
результатам его комплексного психолого-педагогического обследования, с учетом ИПРА (при наличии).

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу уровня психофизического
развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и
организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут
отмечаться  признаки  легкой  органической  недостаточности  ЦНС,  выражающиеся  в  повышенной  психической  истощаемости  с
сопутствующим снижением умственной работоспособности и  устойчивости к  интеллектуальным и  эмоциональным нагрузкам.  Помимо
перечисленных  характеристик,  у  обучающихся  могут  отмечаться  типичные,  в  разной  степени  выраженные,  дисфункции  в  сферах
пространственных представлений,  зрительно-моторной координации,  фонетико-фонематического развития,  нейродинамики,  но при этом
наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1)
Особые  образовательные  потребности  различаются  у  обучающихся  с  ОВЗ  разных  категорий,  поскольку  задаются  спецификой

нарушения психического развития,  определяют особую логику построения учебного процесса и находят свое отражение в  структуре и
содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития разных групп
обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.

К общим потребностям относятся:
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получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного нарушения развития;
выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами;
получение  начального общего образования в  условиях образовательных организаций общего  или  специального  типа,  адекватного

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;
обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и

в процессе индивидуальной работы;
психологическое  сопровождение,  оптимизирующее  взаимодействие  обучающегося  с  педагогическими  работниками  и

одноклассниками;
психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации;
постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации.
Для  обучающихся  с  ЗПР,  осваивающих  АООП  НОО  (вариант  7.1),  характерны  следующие  специфические  образовательные

потребности:
обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния ЦНС и

нейродинамики психических  процессов  обучающихся  с  ЗПР (быстрой истощаемости,  низкой  работоспособности,  пониженного  общего
тонуса);

комплексное  сопровождение,  направленное  на  компенсацию  дефицитов  эмоционального  развития,  формирование  осознанной
саморегуляции познавательной деятельности и поведения;

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной
работы ("пошаговом" предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств,
способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);

учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в
образовательном пространстве для разных групп обучающихся с ЗПР;

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
постоянный (пошаговый)  мониторинг  результативности  образования  и  сформированности  социальной компетенции обучающихся,

уровня и динамики психофизического развития;
обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;
постоянное  стимулирование познавательной активности,  побуждение  интереса  к  себе,  окружающему предметному и социальному

миру;
постоянная помощь в  осмыслении и  расширении контекста  усваиваемых знаний,  в  закреплении и  совершенствовании освоенных

умений;
специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью;
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постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;
использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;
развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками,

с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения;
специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации собственной

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;
обеспечение  взаимодействия  семьи  и  образовательной  организации  (сотрудничество  с  родителями  (законными  представителями),

активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).

      1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (вариант 7.1).
 Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать полноценное начальное общее образование,

развитие социальных (жизненных) компетенций.
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются результатами освоения программы коррекционной

работы.
         Результаты освоения  программы коррекционной работы отражают сформированность  социальных (жизненных)  компетенций,
необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в
различных средах:

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
в  умении различать учебные ситуации,  в  которых необходима посторонняя помощь для ее  разрешения,  с  ситуациями,  в  которых

решение можно найти самому;
в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе;
в  умении  написать  при  необходимости  сообщение,  правильно  выбрать  адресата  (близкого  человека),  корректно  и  точно

сформулировать возникшую проблему.
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, проявляющееся:
в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения

окружающих в быту предметов и вещей;
в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие;
в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении

брать на себя ответственность в этой деятельности;
в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей

наряду с другими детьми;
в умении ориентироваться в пространстве школы, ориентироваться в расписании занятий;
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в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие, брать на себя ответственность;
в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников в школе, овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами

социального взаимодействия, проявляющееся:
в расширении знаний правил коммуникации;
в расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в

которых обучающийся может использовать коммуникацию как средство достижения цели;
в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели (вербальную,

невербальную);
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие;
в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
в освоении культурных форм выражения своих чувств.
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной организации, проявляющаяся:
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и

вещей, расширении адекватных представлений об опасности и безопасности;
в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности

окружающей предметной и природной среды;
в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы;
в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту

обучающегося;
в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;
в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в семье и в школе;
в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому

порядку;
в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы;
в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности;
в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком;
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;
в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами.
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных

ролей, проявляющаяся:
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в знании правил поведения и социальных ритуалов, умении их адекватно использовать в разных социальных ситуациях с людьми
разного статуса, с близкими в семье; с педагогическими работниками и обучающимися в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;

в умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство,
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации
общения;

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи;
в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта.
 Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать:
способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;
способность  использовать  речевые  возможности  на  уроках  при  ответах  и  в  других  ситуациях  общения,  умение  передавать  свои

впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы;
способность к наблюдательности, умение замечать новое;
овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической деятельности;
стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической деятельности;
умение  ставить  и  удерживать  цель  деятельности;  планировать  действия;  определять  и  сохранять  способ  действий;  использовать

самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и
результат деятельности;

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО (вариант 7.1) предметные, метапредметные и
личностные результаты;

сформированные в соответствии АООП НОО (вариант 7.1) УУД.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с

ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.

1.3.Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 7.1).
 Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния
и тенденций развития системы образования.

Система  оценки  достижения  обучающимися  с  ЗПР  планируемых  результатов  освоения  АООП  НОО  (вариант  7.1)  предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов
образования: личностных, метапредметных и предметных.

11



Оценка  результатов  освоения  обучающимися  АООП  НОО  (вариант  7.1)  ЗПР  (кроме  программы  коррекционной  работы)
осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.

Оценивать  достижения обучающимся с  ЗПР планируемых результатов  необходимо при  завершении каждого  уровня  образования,
поскольку у обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых
результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП
НОО для обучающихся с ЗПР в иных формах.

Специальные условия проведения текущей,  промежуточной и итоговой (по итогам освоения ФАОП НОО для обучающихся ЗПР)
аттестации обучающихся с ЗПР включают:

особую  форму  организации  аттестации  (в  малой  группе,  индивидуальную)  с  учетом  особых  образовательных  потребностей  и
индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных
схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2)  упрощение  многозвеньевой  инструкции  посредством  деления  ее  на  короткие  смысловые  единицы,  задающие  поэтапность

(пошаговость) выполнения задания;
3)  в  дополнение  к  письменной  инструкции  к  заданию,  при  необходимости,  она  дополнительно  прочитывается  педагогическим

работником вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;
при необходимости адаптирование текста  задания с  учетом особых образовательных потребностей и  индивидуальных трудностей

обучающихся  с  ЗПР  (более  крупный  шрифт,  четкое  отграничение  одного  задания  от  другого;  упрощение  формулировок  задания  по
грамматическому и семантическому оформлению);

при  необходимости  предоставление  дифференцированной  помощи:  стимулирующей  (одобрение,  эмоциональная  поддержка),
организующей  (привлечение  внимания,  концентрирование  на  выполнении  работы,  напоминание  о  необходимости  самопроверки),
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);

увеличение времени на выполнение заданий;
возможность организации короткого перерыва (10 -  15 минут) при нарастании в поведении обучающегося проявлений утомления,

истощения;
недопустимыми  являются  негативные  реакции  со  стороны  педагогического  работника,  создание  ситуаций,  приводящих  к

эмоциональному травмированию обучающегося.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР должна
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предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.

 Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы
 Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП

НОО.
При определении подходов к оценке результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно

опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых образовательных

потребностей обучающихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, индивидуальных

способностей и возможностей обучающихся с ЗПР;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить

объективность оценки.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся с ЗПР,  самым тесным образом

взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной
работы.

 Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы
выступает  наличие  положительной  динамики  обучающихся  в  интегративных  показателях,  отражающих  успешность  достижения
образовательных достижений и преодоления отклонений развития.

Оценка  результатов  освоения  обучающимися  с  ЗПР  программы  коррекционной  работы  может  осуществляться  с  помощью
мониторинговых  процедур.  Мониторинг,  обладая  такими  характеристиками,  как  непрерывность,  диагностичность,  научность,
информативность,  наличие  обратной  связи,  позволяет  осуществить  не  только  оценку  достижений  планируемых  результатов  освоения
обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В
целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы
мониторинга:

1) Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей
обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития
на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.

2) Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени обучения обучающегося на уровне
начального общего образования. При использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных
показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже
незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной
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работы.  Данные  экспресс-диагностики  выступают  в  качестве  ориентировочной  основы  для  определения  дальнейшей  стратегии:
продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.

3) Финишная диагностика проводится на заключительном этапе обучения на уровне начального общего образования обучающегося с
ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы.

Организационно-содержательные  характеристики  стартовой,  текущей  и  финишной  диагностики  разрабатывает  образовательная
организация  с  учетом  типологических  и  индивидуальных  особенностей  обучающихся,  их  индивидуальных  особых  образовательных
потребностей.

 Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы используется метод экспертной оценки,
который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов
объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой
экспертной группы является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая
обязательно  включает  мнение  семьи,  близких  обучающегося.  Основой  оценки  продвижения  обучающегося  в  социальной  (жизненной)
компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома.

Для  полноты  оценки  достижений  планируемых  результатов  освоения  обучающимися  программы  коррекционной  работы,  следует
учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным
показателям,  свидетельствующей  об  ослаблении  (отсутствии  ослабления)  степени  влияния  нарушений  развития  на  жизнедеятельность
обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и в повседневной жизни.

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы коррекционной работы обучающегося в
случае согласия родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-педагогическое обследование для
получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку.

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

2.1.  Рабочие  программы  учебных  предметов,  учебных  курсов  (в  том  числе  внеурочной  деятельности),  учебных  модулей,  программа
формирования УУД соответствуют требованиям в ФГОС НОО и ФОП НОО.

2.2. Программа коррекционной работы
Программа  коррекционной  работы  предусматривает  индивидуализацию  специального  сопровождения  обучающегося  с  ЗПР.

Содержание  программы  коррекционной  работы  для  каждого  обучающегося  определяется  с  учетом  его  особых  образовательных
потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА (при наличии).

Целью программы коррекционной работы выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП
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НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация.
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.

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 5 часов (пункт
3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований).

Программа коррекционной работы обеспечивает:
выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ЗПР,  обусловленных  недостатками  в  их  физическом  и  (или)

психическом развитии;
создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых

образовательных потребностей;
оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО;
возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми

и детьми, формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях.
 Программа коррекционной работы должна содержать:
перечень,  содержание  и  план  реализации  коррекционно-развивающих  занятий,  обеспечивающих  удовлетворение  особых

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, и освоение ими АООП НОО;
систему комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного

процесса, включающего психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых образовательных потребностей
обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности в освоении АООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий;

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий педагогических работников, специалистов в области
коррекционной педагогики и психологии, медицинских работников организации и других организаций, специализирующихся в области
семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;

планируемые результаты коррекционной работы.
Программа коррекционной работы должна включать в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:
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диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по
оказанию им психолого-педагогической помощи;

коррекционно-развивающая  работа,  обеспечивающая  своевременную  специализированную  помощь  в  освоении  содержания
образования и коррекцию недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР;

консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации;

информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений - обучающимися, их родителями
(законными представителями), педагогическими работниками.

Коррекционная  работа  должна  включать  систематическое  психолого-педагогическое  наблюдение  в  учебной  и  внеурочной
деятельности,  разработку  и  реализацию  индивидуального  маршрута  комплексного  психолого-педагогического  сопровождения  каждого
обучающегося  с  ЗПР на  основе  психолого-педагогической характеристики,  составленной по  результатам изучения  его  особенностей  и
возможностей  развития,  выявления  трудностей  в  овладении  содержанием  начального  общего  образования,  особенностей  личностного
развития, межличностного взаимодействия с детьми, взрослыми.

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
развитие  эмоционально-личностной  сферы  и  коррекция  ее  недостатков;  развитие  познавательной  деятельности  и  целенаправленное
формирование  высших  психических  функций;  развитие  зрительно-моторной  координации;  формирование  произвольной  регуляции
деятельности  и  поведения;  коррекция  нарушений  устной  и  письменной  речи;  обеспечение  обучающемуся  успеха  в  различных  видах
деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к
школьному обучению.

 Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на
специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется коррекция нарушений психофизического развития обучающихся с
ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом.

 При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО педагогические работники, осуществляющие
психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим
направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания
значительных  стойких  затруднений  в  обучении,  взаимодействии  с  учителями  и  обучающимися  школы  (класса)  обучающийся  с  ЗПР
направляется на ПМПК для комплексного психолого-педагогического обследования с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему
обучению.

 Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:
оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов  образовательной  организации,  обеспечивающее  системное  сопровождение

обучающихся специалистами различного профиля;
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социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами.
 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты: учитель-дефектолог,  учитель-логопед,

педагог-психолог,  социальный  педагог,  педагог  дополнительного  образования.  Предпочтительно  наличие  специалистов  в  штате
организации. При необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять специалист,  работающий в иной организации
(центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, ПМПК и других).

 Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы специального сопровождения обучающихся с ЗПР.
Варьироваться  могут  содержание,  организационные  формы  работы,  степень  участия  специалистов  сопровождения,  что  способствует
реализации  и  развитию  больших  потенциальных  возможностей  обучающихся  с  ЗПР  и  удовлетворению  их  особых  образовательных
потребностей.

 Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 
специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с 
ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом.
         Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому
обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.
Принцип системности- обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений 
осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников.
Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в 
их личности.
Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых 
образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.
Принцип  единства  психолого-педагогических  и  медицинских  средств, обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-
педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.
Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекционной работы, оказывающего 
существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество.

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса: 
― 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 (психо-коррекционные и 
логопедические занятия, занятия ритмикой); 
― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 
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       Программа коррекционной работы начального общего образования обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные 
направления, отражающие ее основное содержание:
1.Диагностическая работа- обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания 
благоприятных условий для овладения ими содержанием АООП НОО. Проведение диагностической работы предполагает осуществление:
психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых образовательных потребностей: 
― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; 
― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 
― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося; 
мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО; 
анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных мероприятий. 
2. Коррекционно-развивающая работа включает:
― составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося (совместно с педагогами); 
― формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; 
― организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное 
развитие; 
― разработку оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и 
приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями; 
― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по психо-коррекции, необходимых для преодоления 
нарушений развития обучающихся; 
― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его поведения; 
― социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, 
консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР.
Консультативная работа включает:
― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 
взаимодействии конкретных обучающихся; 
― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и оказания возможной помощи обучающимся в 
освоении общеобразовательной программы. 
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4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и 
родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с 
педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 
Информационно-просветительская работа включает:
― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 
различных категорий обучающихся; 
― оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 
― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической компетентности; 
― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности.

Программа коррекционной работы начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 
направления отражают её основное содержание. 
Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 
трудностей адаптации; 
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 
резервных возможностей; 
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 
преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 
формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 
— коррекцию и развитие высших психических функций; 
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— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психо-коррекцию его поведения; 
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает:
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья; 
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 
разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Этапы реализации программы: 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 
устранения дезорганизующих факторов. 
1) Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 
контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 
оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 
кадровой базы учреждения. 
2) Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 
образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 
развития, социализации рассматриваемой категории детей. 
3) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 
является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 
образовательным потребностям ребёнка. 
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4) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 
в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 
обучения, методов и приёмов работы. 
Механизм реализации программы: 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 
образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 
— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 
профиля; 
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 
эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 
комплексного психолого – медико - педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые 
и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 
образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а 
также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 
профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
общественными организациями и другими институтами общества). 
Социальное партнёрство включает: 
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 
социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с общественными 
объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 
— сотрудничество с родительской общественностью;
— детская поликлиника; 
—ТМППК 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья
Логопедическое сопровождение направлено на предупреждение и устранение нарушений письменной речи у учащихся младших 

классов с учетом психофизиологических особенностей усвоения навыка письма и чтения детьми с ограниченными возможностями здоровья.
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Цель логопедической работы - комплексное воздействие на все стороны устной и письменной речи у учащихся младших классов. 
Логопедическая работа направлена на решение следующих задач: 
1. Совершенствование у учащихся слухового и зрительного внимания, слуховой и зрительной памяти, мышления. 
2. Развитие фонематического восприятия. 
3. Развитие процессов слухового и зрительного гнозиса, дифференциация артикуляторно и акустически сходных фонем. 
4. Закрепление четкой связи между звуком и буквой. 
5. Развитие процессов фонематического анализа и синтеза.
6. Развитие процессов языкового анализа и синтеза на всех уровнях (слог, слово, предложение, текст). 
7. Развитие процессов зрительного гнозиса, дфферениация оптически сходных фонем. 
8. Обогащение лексического запаса. 
9. Развитие грамматического строя речи. 
10. Развитие связной речи. 
11. Развитие мелкой и ручной моторики. 
12. Развитие навыков само и взаимоконтроля, умение работать в коллективе. 

С 1 по 15 сентября и 10 по 25 мая – диагностика речевого нарушения. Обследование речевой деятельности детей проводится с 
соблюдением определенной последовательности этапов и включает анализ основных составляющих речевую систему компонентов. 
В конце каждого полугодия со 2 по 4 класс исследуется техника чтения учащихся. 

Психологическое сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья
Цель психологического сопровождения учащихся начальной школы - сохранение и поддержание психологического здоровья учащихся. 
Задачи: 
- профилактика проблем, cвязанных с адаптацией; 
- содействие полноценному интеллектуальному и эмоциональному развитию детей и подростков на протяжении обучения в школе; 
- формирование психологического здоровья учащихся; 
- организация психологической помощи. 

Сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья социальным педагогом
Целью работы социально-психологического сопровождения является обеспечение социально-психологической и педагогической 
поддержки дезадаптированных детей. 
Задачи: 
1) создание условий для совершенствования возможностей обучающегося и его окружения в решении трудных жизненных ситуаций; 
2) создание условий для обеспечения соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних; 
3) реализация необходимых мер по воспитанию и развитию учащихся и получению ими основного общего образования; 
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4) привлечение учащихся в общедоступные школьные и внешкольные кружки и спортивные секции, а также включение их в социально-
полезную деятельность в соответствии с их потребностями, интересами и возможностями; 
5) реализация существующих внутришкольных программ и методик, направленных на формирование здорового образа жизни, гармоничных 
отношений в семье, комфортного психологического климата в классе, разрешение конфликтных ситуаций, толерантного отношения к 
окружающим; формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 
6) координация усилий педагогического коллектива для восстановления социального статуса учащихся, преодоления комплекса 
неполноценности; 
7) проведение мероприятий на сохранение и укрепление здоровья школьников; 
8) выявление учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; учащихся, систематически пропускающих по неуважительной 
причине занятия в школе и учащихся, склонных к правонарушениям и бродяжничеству; социально-незащищенных семей и семей, 
находящихся в социально-опасном положении; 
9) защита и охрана прав детей во взаимодействии с представителями социальных институтов. 
10) проведение постоянной разъяснительной работы по формированию ценностей «ответственного родительства» и устойчивых моделей 
воспитания детей без применения насилия в рамках внеклассных и внешкольных мероприятий; профилактика внутрисемейных конфликтов. 
Методы работы социального педагога: 
1. наблюдение в учебной и внеурочной деятельности; 
2. изучение документации вновь прибывших учащихся; 
3. диагностика личностных особенностей учащихся, семейной ситуации; 
4. изучение сферы потребностей и интересов учащихся с целью вовлечения их в общедоступные школьные и внешкольные кружки и 
спортивные секции; 
5. коррекция личностной сферы и поведения учащихся, консультирование педагогов и родителей; 
6. индивидуальная и групповая профилактическая работа с учащимися и родителями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 
План работы социального педагога: 
- индивидуальная работа со школьниками; 
- организация коллективной деятельности и общения; 
- организация воспитывающей среды; 
- организация повседневного школьного быта учащихся; 
- координация действий по помощи в развитии личности школьника; 
- в сотрудничестве с другими педагогами, родителями, внешкольными педагогами. 
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Основное содержание работы социального педагога: 
Работа с отдельными школьниками; 
- изучение совместно с психологом состояния здоровья, отношений, интересов, характера, познавательных особенностей, семейных условий 
и внешкольного общения школьника; 
- помощь в социализации школьников через стимулирование и организацию их участия в кружках, клубах, секциях; 
- непосредственное общение со школьниками; 
- помощь школьников в преодолении учебных трудностей, проблем в учебной работе; 
- координация информационных интересов школьника (чтение, кино, видео). 
Работа с классными руководителями: 
- организация творческих и коллективных совместных дел школьников; 
- воспитание культуры общения школьника через специально организованные занятия; 
- организация развивающих коллективных мероприятий, экскурсий, посещение театра, концертов, выставок и пр.; 
- выработка общественного мнения коллектива через групповые дискуссии, обсуждение дел, проблем и ситуаций классной жизни. 
Организация воспитывающей среды и повседневного школьного быта: 
- выработка совместно с ребятами правил (законов) общения в классном и школьном коллективе и вне его; 
- совместно с родителями и школьниками эстетизация среды классного коллектива; 
- организация самообслуживания, текущих трудовых дел, дежурства. 

Овладение навыками адаптации учащихся с ограниченными возможностями здоровья  к социуму
На уроках с использованием учебно-методического комплекса «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. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык» формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит 
ребенка в мир русского языка, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного. 
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников понимание значения нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества. 
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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 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.

Психолого-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями здоровья
Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие учителей начальных классов, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области 
семьи и других институтов общества. 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, руководитель методического объединения учителей начальных классов курирует 
работу по реализации программы; руководит работой школьного психолого - медико- -педагогического консилиума (ПМПк); 
взаимодействует с лечебными учреждениями, специалистами районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав (КДН и ЗП), 
с центрами поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья; осуществляет просветительскую деятельность при работе с 
родителями детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 
Классный руководитель является связующим звеном в комплексной группе специалистов по организации коррекционной работы с 
учащимися: 
-делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о ребенке; 
-осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое сопровождение); 
-консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения; 
-изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 
- взаимодействие с семьями обучающихся воспитанников.

Содержание деятельности специалистов образовательного учреждения:

Субъекты реализации коррекционной 
работы в школе

Содержание деятельности специалистов

Председатель ПМПк Курирует работу по реализации программы;
Руководит работой ПМПк;
Взаимодействует с ТПМПК;
Осуществляет просветительскую деятельность с родителями

Учитель (классный руководитель) Является связующим звеном в комплексной группе специалистов по организации коррекционной
работы с учащимися;
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Делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о ребенке;
Осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое сопровождение);
Консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения

Социальный педагог Изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;
Осуществляет профилактическую и коррекционную работу с учащимися;
Взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными учреждениями;

Медицинский работник Изучает медицинскую документацию обучающихся, историю развития ребенка;
Выявляет уровень физического и психического здоровья обучающихся;
Взаимодействует с лечебными учреждениями;
Участвует в заседаниях ПМПк;
Консультирует родителей по вопросам профилактики заболеваний;
Консультирует педагогов по вопросам организации режимных моментов с учетом индивидуальных
особенностей обучающихся

Взаимодействие специалистов МБОУ СОШ №21предусматривает:
-комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с ЗПР, предоставлению ему квалифицированной 
помощи с учетом уровня психического развития;
- отслеживание динамики развития каждого ребенка;
- ведение «Дневника психолого-педагогических наблюдений».
Комплекс условий коррекционной работы включает: 
1) Психолого-педагогическое обеспечение: 
обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями ТПМПК. Школа функционирует в режиме полного рабочего 
дня. Учебные занятия проходят в одну смену. Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 
Расписание уроков составляется учетом требований СанПиН. Все учащиеся обеспечиваются сбалансированным горячим питанием. Во 
второй половине дня для учащихся 1-4 классов проводятся: занятия в кружках, индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие 
занятия, осуществляемые учителями, внеклассные мероприятия, занятия по внеурочной деятельности; 

Коррекционно-развивающая направленность образования учащихся с задержкой психического развития достигается благодаря 
использованию на уроках и во внеурочной деятельности различных педагогических технологий: коррекционно-развивающих, 
информационно-коммуникационных, проблемного обучения, проектной деятельности, помогающих учащимся в получении начального 
общего образования; 
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Школа обеспечивает индивидуальное обучение на дому с учащимися по заключению врачебной комиссии (ВК). Содержание образования 
определяется для детей с задержкой психического развития исходя из особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей учащихся. 
Здоровьесберегающие условия в образовательном учреждении обеспечены соблюдением охранительного режима в образовательно-
воспитательном процессе: 
составление расписания с учетом уровня работоспособности обучающихся, 
организация динамических пауз во время образовательного процесса, соблюдение режимных моментов, 
проведение индивидуальных коррекционных занятий во второй половине учебного дня; 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с задержкой психического развития 
на ступени начального общего образования

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с задержкой психического развития: 
• успешно  адаптируется  в образовательном учреждении;
• проявляет познавательную активность; 
• умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к решению поставленных задач; 
• имеет сформированную учебную мотивацию; 
• ориентируется на моральные нормы и их выполнение; 
• организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательной деятельности. 

Коррекция негативных тенденций развития учащихся:
 дифференцирует информацию различной модальности; 
 соотносит  предметы в соответствии с их свойствами; 
 ориентируется в пространственных и временных представлениях; 
 владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации; 
 выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение, классификация); 
 адекватно относится к учебно-воспитательному процессу; 
 работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами; 
 контролирует  свою деятельность; 
 адекватно принимает оценку взрослого и сверстника; 
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 понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей;
 контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля; 
 владеет навыками партнерского и группового сотрудничества; 
 строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи; 
 использует навыки невербального взаимодействия;
 выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами речевого этикета; 
 использует речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 
 Развитие речи, коррекция нарушений речи: 
 правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;  
 владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды языкового анализа; 
 имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает синонимы и антонимы, использует все части речи 

в процессе общения; 
 правильно пользуется грамматическими категориями; 
 правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает пунктуацию;
 правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы по тексту;
 активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речь для передачи информации собеседнику, задает 

вопросы, владеет диалогической и монологической речью.

2.3. Рабочая программа воспитания (См. «Приложение»)
 

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

 Обязательные предметные области и учебные предметы соответствуют положениям федерального учебного плана в ФОП НОО. Во
внеурочную область федерального учебного плана включаются коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы в
объеме 5 часов в неделю на одного обучающегося с ЗПР (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований).

Требования  к  условиям получения  образования  обучающимися  с  ЗПР представляют собой  интегративное  описание  совокупности
условий, необходимых для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом
реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с
ЗПР,  построенной  с  учетом  их  особых  образовательных  потребностей,  которая  обеспечивает  высокое  качество  образования,  его
доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие
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обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся.
При реализации данной  адаптированной образовательной программы должны быть созданы специальные условия, обеспечивающие

освоение обучающимися содержания образовательной программы в полном объеме с учетом их особых образовательных потребностей и
особенностей здоровья.

 Календарный учебный график,  календарный план воспитательной работы соответствуют данным разделам ООП НОО.

4 . Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)

4.1. Пояснительная записка
Цель и задачи реализации

Цель  реализации  АООП  НОО  для  обучающихся  с  ЗПР:  обеспечение  выполнения  требований  ФГОС НОО  обучающихся  с  ОВЗ
посредством  создания  условий  для  максимального  удовлетворения  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ЗПР,
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:
формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое,

социально-личностное,  интеллектуальное,  физическое)  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  для  обучающихся  ЗПР  с  учетом  их  особых  образовательных
потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей;

создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО;
обеспечение доступности получения начального общего образования;
обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа;
выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности,

проведения  спортивно-оздоровительной  работы,  организацию  художественного  творчества  с  использованием  системы  клубов,  секций,
студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других
соревнований;

участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проектировании и
развитии внутришкольной социальной среды.
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Общая характеристика АООП НОО (вариант 7.2).
АООП НОО, вариант 7.2, предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к

моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные
сроки обучения.

АООП НОО (вариант 7.2)  предусматривает обеспечение коррекционной направленности всего образовательного процесса при его
особой  организации:  пролонгированные  сроки  обучения,  проведение  индивидуальных  и  групповых  коррекционных  занятий,  особое
структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к формированию социальной компетенции.

Сроки получения начального общего образования составляют 5 лет.
Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП НОО, вариант 7.2, может быть реализована сетевая форма реализации

образовательных программ.
Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре АООП НОО (вариант 7.2) не должна служить

препятствием  для  продолжения  освоения  данного  варианта  программы,  поскольку  у  обучающихся  с  ЗПР  может  быть  специфическое
расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и
работоспособности, препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с
ЗПР содержания АООП НОО (вариант 7.2) специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно
дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы.

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с учетом возможных
специфических  трудностей  обучающегося  с  ЗПР.  Вывод  об  успешности  овладения  содержанием  образовательной  программы  должен
делаться на основании положительной индивидуальной динамики.

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной
нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление
познавательной деятельности).  Отмечаются нарушения внимания,  памяти,  восприятия и  других 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. Возможна неадаптивность поведения, связанная
как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью.

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР:
получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного нарушения развития;
выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами;
получение начального общего образования в разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах,
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группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам, при обязательном
условии создания специальных условий получения образования, адекватных образовательным потребностям обучающихся с ЗПР;

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и
в процессе индивидуальной работы;

психологическое  сопровождение,  оптимизирующее  взаимодействие  обучающегося  с  педагогическими  работниками  и  другими
обучающимися;

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации;
постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации.
Для  обучающихся  с  ЗПР,  осваивающих  АООП  НОО  (вариант  7.2),  характерны  следующие  специфические  образовательные

потребности:
обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния ЦНС и

нейродинамики психических  процессов  обучающихся  с  ЗПР (быстрой истощаемости,  низкой  работоспособности,  пониженного  общего
тонуса);

увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;
гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или 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  учетом  специфики  усвоения  знаний,  умений  и  навыков  обучающимися  с  ЗПР  ("пошаговом"

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов 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;
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,  направленное  на  улучшение  деятельности  ЦНС  и  на  коррекцию  поведения,  а  также  специальная
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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, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками,
с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов;

обеспечение  взаимодействия  семьи  и  образовательного  учреждения  (организация  сотрудничества  с  родителями  (законными
представителями),  активизация  ресурсов  семьи  для  формирования  социально  активной  позиции,  нравственных  и  общекультурных
ценностей).

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного
образования.

4.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО (вариант 7.2).
Все  наполнение  программы  начального  общего  образования  (содержание  и  планируемые  результаты  обучения)  подчиняется

современным  целям  начального  образования,  которые  представлены  во  ФГОС НОО  обучающихся  с  ОВЗ  как  система  личностных,
метапредметных и предметных достижений обучающегося. Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с
ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе
как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание ее социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной
задачи).

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР 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.

С учетом  индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР  личностные результаты
освоения АООП НОО  отражают:

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

2)  формирование целостного,  социально ориентированного взгляда  на  мир в  его  органичном единстве  природной и социальной
частей;

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
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5) принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  формирование  и  развитие  социально  значимых  мотивов  учебной
деятельности;

6) способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятие  соответствующих  возрасту  ценностей  и
социальных ролей;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания

чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,

бережному отношению к материальным и духовным ценностям 
11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
13) владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  социального  взаимодействия,  в  том  числе  с  использованием

информационных технологий;
14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации.

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных,  коммуникативных и регулятивных УУД,
которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию.

Метапредметные  результаты освоения  АООП  НОО  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.

С  учетом  индивидуальных  возможностей  и  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ЗПР  метапредметные
результаты освоения АООП НОО  отражают:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, коллективного
поиска средств их осуществления;

2)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные действия  в  соответствии с  поставленной задачей  и
условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;

4)  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и  коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ)  для  решения
коммуникативных и познавательных задач;
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5) овладение  навыками  смыслового  чтения  доступных по  содержанию и  объему  художественных  текстов  и  научно-популярных
статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять
тексты в устной и письменной формах;

6) овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,
установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к  известным  понятиям  на  уровне,
соответствующем индивидуальным возможностям;

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и
права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

8)  определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной
деятельности;  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение
окружающих;

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных,

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
          11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные существенные связи и

отношения между объектами и процессами.

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся с ЗПР овладевают рядом междисциплинарных
понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и
в новых, нестандартных учебных ситуациях.

 При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучающихся с ЗПР учитываются формы и виды контроля, а также
требования к объему и числу проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ.

В  соответствии  с  дифференцированным  и  деятельностным  подходами  содержание  планируемых  результатов  описывает  и
характеризует обобщенные способы действий с  учебным материалом,  позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-
практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
         Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — планируемые результаты) являются одним из 
важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. Они 
представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 
оценке.

Планируемые результаты:
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• обеспечивают  связь  между  требованиями  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ,  образовательным  процессом  и  системой  оценки
результатов освоения АООП НОО;

• являться основой для разработки АООП НОО Организациями;
• являются  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки  программ  учебных  предметов  и  учебно-методической

литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися АООП НОО.
В  соответствии  с  дифференцированным  и  деятельностным  подходами содержание  планируемых  результатов  описывает  и

характеризует обобщённые способы действий с  учебным материалом,  позволяющие обучающимся успешно решать  учебные и учебно-
практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.

Структура  и  содержание  планируемых  результатов  освоения  АООП НОО должны  адекватно  отражать  требования  ФГОС НОО
обучающихся  с  ОВЗ,  передавать  специфику  образовательного  процесса  (в  частности,  специфику  целей  изучения  отдельных  учебных
предметов  и  курсов  коррекционно-развивающей  области),  соответствовать  возрастным  возможностям  и  особым  образовательным
потребностям обучающихся с ЗПР.

Результаты  освоения  обучающимися  с  ЗПР  АООП  НОО оцениваются  как  итоговые  на  момент  завершения  начального  общего
образования.

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО по учебным предметам.
 Русский язык
 Личностными  результатами  изучения  русского  языка  в  начальной  школе  являются:  осознание  языка  как  основного  средства

человеческого  общения;  восприятие  русского  языка  как  явления  национальной  культуры;  понимание  того,  что  правильная  устная  и
письменная  речь  является  показателем  индивидуальной  культуры  человека;  способностью  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за
собственной речью.                        

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: умение использовать язык с целью поиска
необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях  общения;  умение  выбирать  адекватные  языковые средства  для  успешного  решения  коммуникативных  задач  (диалог,  устные
монологические  высказывания,  письменные  тексты)  с  учетом  особенностей  разных  видов  речи,  ситуаций  общения;  понимание
ориентироваться  на  позицию партнера,  учитывать  различные мнения  и  координировать  различные позиции в  сотрудничестве  с  целью
успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Литературное чтение 
Личностными результатами изучения литературного чтения в начальной школе являются: осознание значимости чтения для своего

дальнейшего развития и успешного обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого
себя; знакомство с культурно – историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения
как  особого  вида  искусства;  полноценное  восприятие  художественной  литературы;  эмоциональная  отзывчивость  на  прочитанное;
высказывание  своей  точки  зрения  и  уважение  мнения  собеседника.  Метапредметными результатами изучения  литературного  чтения  в
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начальной школе являются: освоение приёмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу
и  интерпретации  художественных  произведений  (деление  текста  на  части,  составление  плана,  нахождение  средств  художественной
выразительности и др.), умение высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и способов взаимодействия с окружающим
миром;  формирование  представлений  о  правилах  и  нормах  поведения,  принятых  в  обществе;  овладение  основами  коммуникативной
деятельности, на практическом уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 

Математика 
Личностными результатами изучения математики в начальной школе являются: готовность ученика целенаправленно использовать

знания в учении и в повседневной жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта);способность
характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач
могут быть им успешно решены; познавательный интерес к математической науке. Метапредметными результатами изучения математики в
начальной школе являются: способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, устанавливать
количественные  и  пространственные  отношения  объектов  окружающего  мира;  строить  алгоритм  поиска  необходимой  информации,
определять логику решения практической и учебной задач; умение моделировать – решать учебные задачи с помощью знаков (символов),
планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Окружающий мир 
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе являются:  осознание себя жителем планеты

Земля,  чувство  ответственности  за  сохранение  ее  природы;   осознание  себя  членом  общества  и  государства  (самоопределение  своей
гражданской  идентичности);  чувство  любви  к  своей  стране,  выражающееся  в  интересе  к  ее  природе,  сопричастности  к  ее  истории  и
культуре,  в  желании  участвовать  в  делах  и  событиях  современной  российской  жизни;   осознание  своей  этнической  и  культурной
принадлежности  в  контексте  единого  и  целостного  Отечества  при  всем  разнообразии  культур,  национальностей,  религий  России;
уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России;  уважение к истории и культуре всех народов Земли
на  основе  понимания  и  принятых  базовых  общечеловеческих  ценностей;   расширение  сферы  социально-нравственных  представлений,
включающих в себя освоение социальной роли ученика,  понимание образования как личностной ценности;   способность к  адекватной
самооценки  с  опорой  на  знание  основных  моральных  норм,  требующих  для  своего  выполнения  развития  этических  чувств,
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме;  установка на безопасный здоровый образ жизни,
умение оказывать доврачебную помощь себе и окружающим, умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду.
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе являются: способность регулировать собственную
деятельность, в том числе учебную деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей мира
природы,  социальной действительности и  внутренней  жизни человека;   умение осуществлять  информационный поиск для выполнения
учебных  задач;  соблюдать  нормы  информационной  избирательности,  этики  и  этикета;  освоение  правил  и  норм  социокультурного
взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры и т.д.);  способность
работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 
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Технология 
Личностными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе являются воспитание и развитие социально значимых

личностных  качеств,  индивидуально-личностных позиций,  ценностных  установок,  раскрывающих  отношение  к  труду,  систему  норм и
правил межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. Метапредметными результатами изучения курса
«Технология»  в  начальной  школе  является  освоение  учащимися  универсальных  способов  деятельности,  применяемых  как  в  рамках
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Изобразительное искусство 
Личностными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе являются:  эмоционально-ценностное

отношение к окружающему миру (семье, родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений;  способность к
художественному познанию мира, умение применять полученные знания в собственной творческой деятельности;  использование различных
художественных  материалов  для  работы  в  разных  техниках  (живопись,  графика,  скульптура,  художественное  конструирование).
Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе являются:  умение видеть и воспринимать
проявление художественной культуры в окружающей жизни;  желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и
выразительных  средств  произведений  искусства;   умение  организовывать  самостоятельную  творческую  деятельность;   способности
оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Музыка 
Личностными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе являются:  наличие эмоционально-ценностного отношения

к искусству;  реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального)  музицирования;  позитивная самооценка
своих музыкально-творческих  возможностей.  Метапредметными результатами изучения  курса  «Музыка» в  начальной школе являются:
развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств;  ориентация в культурном многообразии
окружающей деятельности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города;  продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие)
со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;  наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в
учебной и внеурочной деятельности. 

Адаптированная физическая культура
 Личностными  результатами  изучения  курса  «Адаптированная  физическая  культура»  в  начальной  школе  являются:   активно

включатся  в  общение  и  взаимодействие  со  сверстниками  на  принципах  уважения  и  доброжелательности;   проявлять  положительные
качества личности и управлять своими эмоциями в различных ситуациях и условиях; •проявлять дисциплинированность,  трудолюбие и
упорство в достижении поставленных целей. Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной школе
являются:  характеризовывать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний;  общаться и
взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  обеспечивать защиту и
сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; планировать собственную деятельность, распределять
нагрузку и отдых в процессе ее выполнения. 
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 Иностранный язык. 
Личностными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной школе являются: общее представление о мире как о

многоязычном и поликультурном сообществе; осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми;
знакомство  с  миром  зарубежных  сверстников  с  использованием  средств  изучаемого  иностранного  языка  (через  детский  фольклор,
некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык»
в  начальной  школе  являются:   развитие  умения  взаимодействовать  с  окружающими,  выполняя  разные  роли  в  пределах  речевых
потребностей и возможностей младшего школьника; развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;  развитие познавательной, эмоциональной и
волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка. 

С учетом  индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР  предметные результаты
отражают:

Филология
Русский язык. Родной язык:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о

языке как основе национального самосознания;
2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка;

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 
4) овладение основами грамотного письма;
5) овладение  обучающимися коммуникативно-речевыми умениями,  необходимыми для совершенствования их речевой

практики;
6) формирование  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и  письменной  речи  как  показателям  общей  культуры  и

гражданской позиции человека;
7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-орфографических умений для решения

практических задач.
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных
ценностей и традиций;

2) осознание  значимости  чтения  для  личного  развития;  формирование  представлений  о  мире,  российской  истории  и
культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным
предметам; 

3) осознанное,  правильное,  плавное  чтение  вслух  целыми  словами  с  использованием  некоторых  средств  устной
выразительности речи;
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4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 
5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в обсуждении прочитанных

произведений,  умение  высказывать  отношение  к  поступкам  героев,  оценивать  поступки  героев  и  мотивы  поступков  с  учетом
принятых в обществе норм и правил;

6) достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской  компетентности,  общего  речевого
развития, т.е.  овладение техникой чтения вслух и про себя,  элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 
8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Иностранный язык:
1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной речи на иностранном языке на основе своих

речевых возможностей и потребностей;
2) освоение  начальных  лингвистических  представлений,  необходимых  для  восприятия  на  элементарном  уровне  устной  и

письменной речи на иностранном языке, 
3) сформированность  основ  дружелюбного  отношения  и  толерантности  к  носителям  другого  языка  на  основе  знакомства  с

жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 
Математика и информатика
Математика:

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и геометрических фигурах для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач;

3) умение  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами  и  числовыми  выражениями,  решать
текстовые  задачи,  умение  действовать  в  соответствии  с  алгоритмом и,  исследовать,  распознавать  и  изображать  геометрические
фигуры;
Обществознание и естествознание (Окружающий мир)
Окружающий мир:
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её

современной жизни;
2) расширение,  углубление  и  систематизация  знаний  о  предметах  и  явлениях  окружающего  мира,  осознание  целостности

окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
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3) усвоение  простейших  взаимосвязей  и  взаимозависимостей  между  миром  живой  и  неживой  природы,  между  деятельностью
человека и происходящими изменениями в окружающей среде;

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире,умение прогнозировать простые
последствия собственных действий и действий, совершаемых другими людьми;

Основы религиозных культур и светской этики
Основы религиозных культур и светской этики:
1)  знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных

отношений в семье и обществе;
2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
3) формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,  о  традиционных  религиях,  их  роли  в  культуре,  истории  и

современности России;
4) осознание ценности человеческой жизни.
Искусство
Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека,  его роли в духовно-

нравственном развитии человека;
2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать

оценочные суждения о произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства;
3) овладение  элементарными  практическими  умениями  и  навыками  в  различных  видах  художественной  деятельности

(изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.);
4) умение воспринимать и выделять в  окружающем мире (как в  природном,  так  и  в  социальном)  эстетически привлекательные

объекты, выражать по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение;
5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства.
Музыка:
1) формирование  первоначальных представлений  о  роли  музыки в  жизни  человека,  ее  роли  в   духовно-нравственном развитии

человека;
2) формирование  элементов  музыкальной  культуры,  интереса  к  музыкальному  искусству  и  музыкальной  деятельности,

формирование элементарных эстетических суждений;
3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной музыкальной деятельности, так и во время

слушания музыкальных произведений;
4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных жанров;
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5) использование  музыкальных  образов  при  создании  театрализованных  и  музыкально-пластических  композиций,  исполнении
вокально-хоровых произведений, в импровизации.

Технология
Технология (труд):
1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов,

усвоение правил техники безопасности;
2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, природным материалом и т.д.);

выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств;
3) формирование  организационных  трудовых  умений  (правильно  располагать  материалы  и  инструменты  на  рабочем  месте,

выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.)
4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и

организации; 
5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач.
Физическая культура
Адаптированная физическая культура
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека, физического

развития, повышения работоспособности.
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок.
Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся с ЗПР  отражают: 
Корреционный  курс «Ритмика»:  развитие  чувства  ритма,  связи  движений  с  музыкой,  двигательной  активности,  координации

движений, двигательных умений и навыков; формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; овладение
специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и
т.д.),  упражнениями  на  связь  движений  с  музыкой;  развитие  двигательных  качеств  и  устранение  недостатков  физического  развития;
овладение  подготовительными упражнениями к  танцам,  овладение  элементами танцев,  танцами,  способствующими развитию изящных
движений, эстетического вкуса; развитие выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности.

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия»
Логопедические  занятия:  формирование  и  развитие  различных  видов  устной  речи  (разговорно-диалогической,  описательно-

повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения
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слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и совершенствование грамматического строя речи,
связной речи; коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма).

Психокоррекционные  занятия:  формирование  учебной  мотивации,  стимуляция  сенсорно-перцептивных,  мнемических  и
интеллектуальных  процессов;  гармонизация  психоэмоционального  состояния,  формирование  позитивного  отношения  к  своему  «Я»,
повышение  уверенности  в  себе,  развитие  самостоятельности,  формирование  навыков  самоконтроля;  развитие  способности  к  эмпатии,
сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса
ребенка в коллективе.

Требования  к  результатам  освоения  курсов  коррекционно-развивающей  области  конкретизируются  применительно  к  каждому
обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.

4.3.Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 7.2).
Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР  (далее  -  система  оценки)

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и
направлена  на  обеспечение  качества  образования,  что  предполагает  вовлеченность  в  оценочную  деятельность  как  педагогических
работников, так и обучающихся и их родителей (законных представителей).

В соответствии с  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе
непрерывного  образования.  Ее  основными  функциями  являются  ориентация  образовательного  процесса  на  достижение  планируемых
результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным
процессом.

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС НОО  обучающихся  с  ОВЗ
являются  оценка  образовательных  достижений  обучающихся  и  оценка  результатов  деятельности  образовательных  организаций  и
педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.

Система  оценки достижения  обучающимися с  ЗПР планируемых результатов  освоения  АООП НОО призвана  решить  следующие
задачи:

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и
состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая
приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР;

ориентировать образовательный процесс  на  духовно-нравственное развитие и  воспитание обучающихся,  достижение планируемых
результатов освоения содержания учебных предметов и формирование УУД;
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обеспечивать  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения  АООП  НОО,  позволяющий  вести  оценку  личностных,
метапредметных и предметных результатов;

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности образовательной организации;
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их социальной (жизненной) компетенции.
Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в оценке достижений обучающихся с ЗПР. На

основе выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса,
работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.

 Результаты  достижений  обучающихся  с  ЗПР  в  овладении  АООП  НОО  являются  значимыми  для  оценки  качества  образования
обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы:

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, индивидуальных
способностей и возможностей обучающихся;

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить
объективность оценки в  разных образовательных организациях.  Для этого необходимым является создание методического обеспечения
(описание  диагностических  материалов,  процедур  их  применения,  сбора,  формализации,  обработки,  обобщения  и  представления
полученных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся.

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся с ЗПР,  самым тесным образом
взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.

 Личностные  результаты  включают  овладение  обучающимися  социальными  (жизненными)  компетенциями,  необходимыми  для
решения практикоориентированных 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.

Оценка  личностных  достижений  может  осуществляться  в  процессе  проведения  мониторинговых  процедур,  содержание  которых
разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных
особых образовательных потребностей.

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизненными) компетенциями может применяться метод
экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная
группа  должна  объединять  всех  участников  образовательного  процесса  -  тех,  кто  обучает,  воспитывает  и  тесно  контактирует  с
обучающимся.  Состав  экспертной  группы определяется  образовательной  организацией  и  должен  включать  педагогических  работников
(учителей,  учителей-дефектологов,  учителей-логопедов,  педагогов-психологов,  социальных  педагогов,  педагогов  дополнительного
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образования).  Для  полноты  оценки  личностных  результатов  освоения  обучающимися  с  ЗПР  АООП  НОО  следует  учитывать  мнение
родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни
в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть 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. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании
динамики  развития  социальной  (жизненной)  компетенции  обучающегося.  Результаты  оценки  личностных  достижений  заносятся  в
индивидуальную карту  развития  обучающегося,  что  позволяет  не  только  представить  полную картину  динамики  целостного  развития
обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк.
На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, образовательная организация разрабатывает программу

оценки личностных результатов с  учетом типологических и  индивидуальных особенностей обучающихся с  ЗПР,  которая утверждается
локальными актами организации. Программа оценки должна включать:

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве
критериев оценки социальной (жизненной) компетенции Обучающихся. Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен
образовательной организацией;

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата;
3) систему бальной оценки результатов;
4)  документы,  в  которых  отражаются  индивидуальные  результаты  каждого  обучающегося  (например,  Карта  индивидуальных

достижений обучающегося) и результаты всего класса (например, Журнал итоговых достижений обучающихся класса);
5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов;
6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки личностных результатов.
 Метапредметные  результаты  включают  освоенные  обучающимися  УУД  (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  продвижения  обучающегося  с  ЗПР  в  овладении  регулятивными,
коммуникативными и познавательными УУД.

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно
оценен и измерен в следующих основных формах:

достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально сконструированных диагностических
задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД;

достижение  метапредметных результатов  может  рассматриваться  как  инструментальная основа  (или  как средство решения)  и  как
условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов;
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достижение  метапредметных  результатов  может  проявиться  в  успешности  выполнения  комплексных  заданий  на  межпредметной
основе.

 Предметные результаты связаны с  овладением обучающимися с  ЗПР содержанием каждой предметной области и  характеризуют
достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.

Оценку этой  группы результатов  целесообразно  начинать  со  2-го  класса,  то  есть  в  тот  период,  когда  у  обучающихся  уже  будут
сформированы  некоторые  начальные  навыки  чтения,  письма  и  счета.  Кроме  того,  сама  учебная  деятельность  будет  привычной  для
обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.

Во время обучения на первом и втором годах обучения целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся,
используя только качественную оценку.  При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в
освоении того или иного учебного предмета. 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.

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального и
дифференцированного подходов.  Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и
умения  должны выполнять  коррекционно-развивающую функцию,  поскольку  они  играют  определенную роль  в  становлении  личности
обучающегося и овладении им социальным опытом.

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе
выполнения  итоговых  проверочных  работ.  В  процессе  оценки  достижения  планируемых  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные
и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения).

 Обучающиеся с  ЗПР имеют право на прохождение текущей,  промежуточной, итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных
формах.

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с
ЗПР включают:

особую  форму  организации  аттестации  (в  малой  группе,  индивидуальную)  с  учетом  особых  образовательных  потребностей  и
индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных
схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2)  упрощение  многозвеньевой  инструкции  посредством  деления  ее  на  короткие  смысловые  единицы,  задающие  поэтапность
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(пошаговость) выполнения задания;
3) дополнение письменной инструкции к заданию, при необходимости, зачитыванием педагогическим работником инструкции вслух в

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;
адаптирование, при необходимости, текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей

обучающихся  с  ЗПР  (более  крупный  шрифт,  четкое  отграничение  одного  задания  от  другого;  упрощение  формулировок  задания  по
грамматическому и семантическому оформлению);

предоставление,  при  необходимости,  дифференцированной  помощи:  стимулирующей  (одобрение,  эмоциональная  поддержка),
организующей  (привлечение  внимания,  концентрирование  на  выполнении  работы,  напоминание  о  необходимости  самопроверки),
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);

увеличение времени на выполнение заданий;
организация короткого перерыва (10 - 15 минут) при нарастании в поведении обучающегося проявлений утомления, истощения;
недопущение  негативных  реакций  со  стороны  педагогического  работника,  создание  ситуаций,  приводящих  к  эмоциональному

травмированию обучающегося.
На  итоговую  оценку  на  уровне  начального  общего  образования,  результаты  которой  используются  при  принятии  решения  о

возможности (или невозможности) продолжения обучения на  следующем уровне образования,  выносятся  предметные,  метапредметные
результаты и результаты освоения программы коррекционной работы.

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей
обучающегося  с  ЗПР в  овладении письмом,  чтением или  счетом.  Вывод  об успешности  овладения  содержанием АООП НОО должен
делаться на основании положительной индивидуальной динамики.

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на
основе  интегративных  показателей,  свидетельствующих  о  положительной  динамике  развития  обучающегося  ("было"  -  "стало")  или  в
сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.

Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов

       Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) учащихся предусматривает выявление 
индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.

№/п Вид  КОД Время проведения Содержание Формы и виды оценки

1 Стартовая работа Начало сентября Определяет актуальный уровень знаний,
необходимый для продолжения 
обучения, а также намечает «зону 

Фиксируется учителем в электронном 
журнале и автоматически  в электронном  
дневнике учащегося отдельно задания 
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ближайшего развития» и предметных 
знаний, организует коррекционную 
работу в зоне актуальных знаний

актуального уровня и уровня ближайшего  
развития в многобалльной  шкале 
оценивания. Результаты работы не влияют 
на дальнейшую итоговую оценку 
младшего школьника.  

2. Диагности-
ческая работа

Проводится на входе и 
выходе темы при 
освоении способов 
действия/средств в 
учебном предмете. 
Количество работ 
зависит от количества  
учебных задач

Направлена  на проверку 
пооперационного состава действия, 
которым необходимо овладеть 
учащимся в рамках решения учебной 
задачи

Результаты фиксируются  отдельно по 
каждой отдельной  операции (0-1 балл) и 
также не влияют на дальнейшую итоговую 
оценку младшего школьника.

3. Самостоя-
тельная  работа

Не более  одного месяца 
(5-6 работ в год)

Направлена, с одной стороны, на 
возможную коррекцию результатов 
предыдущей темы обучения, с другой 
стороны, на параллельную отработку и 
углубление текущей изучаемой учебной 
темы. Задания  составляются на двух  
уровнях: 1 (базовый) и 2 (расширенный)
по основным предметным 
содержательным линиям.

Учащийся сам оценивает все задания, 
которые он выполнил, проводит  
рефлексивную оценку своей работы: 
описывает объем выполненной  работы; 
указывает достижения  и трудности в 
данной  работе;  
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 и определяется 
дальнейший шаг в самостоятельной работе
учащихся.

4. Проверочная 
работа по итогам
выполнения 

Проводится после 
выполнения 
самостоятельной работы 

Предъявляет  результаты (достижения) 
учителю и служит механизмом 
управления и коррекции следующего 

Учитель  проверяет и оценивает только те 
задания, которые решил ученик и 
предъявил на оценку. 
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самостоятельной
работы

(5-6 работ в год) этапа самостоятельной работы 
школьников. Учащийся сам определяет 
объем  проверочной  работы для своего 
выполнения. Работа  задается  на двух 
уровнях: 1 (базовый) и 2 
(расширенный).

5. Проверочная  
работа

Проводится  после 
решения учебной задачи

Проверяется уровень освоения  
учащимися предметных культурных 
способов/средств действия. Уровни:
1 -формальный; 
2- рефлексивный (предметный);
 3 – ресурсный (функциональный).
Представляет  собой трехуровневую  
задачу, состоящую из трех заданий, 
соответствующих трем уровням

Все задания  обязательны для выполнения. 
Учитель оценивает все задания по уровням
(0-1 балл) и строит  персональный  
«профиль»  ученика по освоению  
предметного  способа/средства действия

6. Решение  
проектной  
задачи

Проводится 2-3 раза в 
год

Направлена на выявление уровня 
освоения  ключевых  компетентностей

Экспертная  оценка по специально 
созданным экспертным картам. По 
каждому критерию 0-1 балл

7. Итоговая 
проверочная 
работа

Конец апреля-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, 
расширенный), так и по уровню 
опосредствования (формальный, 
рефлексивный, ресурсный)

 Сравнение результатов  стартовой и 
итоговой работы.

8. Предъявление 
(демонстрация) 

Май  месяц Каждый учащийся в конце года должен 
продемонстрировать (показать) все, на 

Философия этой формы оценки в 
смещение акцента с того, что учащийся не 
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достижений 
ученика за год.

что он способен. знает и не умеет, к тому, что он знает и 
умеет по данной теме и данному предмету;
перенос педагогического ударения с 
оценки на самооценку

      Формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащегося

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся используются:
 общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, плакаты  — как форма сохранения результатов учебной

деятельности класса;
 презентации (в виде распечатанных материалов) — как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы.

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются:
 творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания собственных наблюдений и экспериментов) как в

форме портфолио (накопительных папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как циф-
ровые, так и печатные формы);

 презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. знаковые формы, полученные ребенком в ходе инди-
видуального решения задачи (в виде цифрового объекта или распечатки);

 выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие состояние навыков ребенка — соревнование с самим
собой (в виде цифрового объекта или распечатки).

      Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в начальной школе оформляются  в форме «портфолио» (дневника, 
накопительной папки).
      «Портфолио»  ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: всех 
контрольно-проверочных и диагностических работ (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их 
оценочных листов; продуктов  учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и т.п.); «карт знаний», а также  
соответствующих информационных материалов из внешних источников    (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных 
для последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня обученности учащихся и дальнейшей коррекции
процесса обучения, а именно : выборки детских работ — формальных и творческих, систематизированные материалы наблюдений, 
материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой деятельности.
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Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 
стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий:

• по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 
сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 
«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 
доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи 
устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к
музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 
высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-
описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 
составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.

       Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в форме содержательной качественной оценки. 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 учебнопрактических задач;

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной,
волевой и саморегуляции.

5. Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)

5.1.Рабочие программы учебных предметов, коррекционных курсов (См. «Приложение»)
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 5.2.  Программа формирования УУД
Программа формирования  УУД,  имея  междисциплинарный характер,  служит основой для  разработки  рабочих программ учебных

предметов, курсов коррекционно-развивающей области.
Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода и призвана способствовать реализации

развивающего потенциала начального общего образования обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей за счет
развития УУД, лежащих в основе умения учиться. Это достигается путем освоения обучающимися с ЗПР знаний, умений и навыков по
отдельным учебным предметам,  курсам коррекционно-развивающей области.  При этом знания,  умения и  навыки рассматриваются  как
производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с
практическими действиями самих обучающихся. Качество усвоения знаний, умений и навыков определяется освоением УУД.

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования данной группы обучающихся;
определяет состав и характеристики универсальных учебных действий, доступных для освоения обучающимися с ЗПР в младшем школьном
возрасте; выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области.

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров начального общего образования в единстве процессов
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся.

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают:
формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю,  осознания  ответственности  человека  за  благосостояние

общества;
восприятия  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур,  национальностей,  религий;  уважения  истории и  культуры

каждого народа;
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в

ней нуждается;
уважения  к  окружающим -  умения слушать и  слышать партнера,  признавать  право каждого на  собственное  мнение и  принимать

решения с учетом позиций всех участников;
адекватного использования компенсаторных способов для решения различных коммуникативных задач;
опоры на опыт взаимодействия со сверстниками;
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и стремления следовать им;
ориентации  на  оценку  собственных  поступков,  развития  этических  чувств  (стыда,  вины,  совести)  как  регуляторов  морального

поведения;
личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности;

51



восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности;
внутренней позиции к самостоятельности и активности;
развития эстетических чувств;
развитие умения учиться на основе:
развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе:
формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и к окружающим, готовности открыто выражать и

отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
формирования  целеустремленности  и  настойчивости  в  достижении  целей,  готовности  к  преодолению  трудностей,  жизненного

оптимизма;
формирования умения противостоять действиям и ситуациям,  представляющим угрозу жизни,  здоровью, безопасности личности и

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты
труда других людей.

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщенные действия, открывает обучающимся с ЗПР возможность широкой
ориентации в учебных предметах, в строении самой учебной деятельности, способствует освоению компонентов учебной деятельности,
развитию познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание процесса учения.

Функциями УУД выступают:
обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять процесс учения, ставить учебные цели, искать и использовать

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
создание  условий  для  личностного  развития  обучающихся,  для  успешного  и  эффективного  усвоения  знаний,  умений,  навыков  и

способов деятельности в процессе изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области;
оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции посредством формирования УУД;
обеспечение преемственности образовательного процесса.
 Программа  формирования  УУД  направлена  на  формирование  у  обучающихся  личностных  результатов,  а  также  регулятивных,

познавательных, коммуникативных учебных действий.
Личностные результаты включают:
внутреннюю  позицию  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к  школе,  ориентацию  на  содержательные  моменты

школьной действительности и принятия образца "хорошего ученика";
мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
учебно-познавательный интерес к учебному материалу;
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ориентацию  на  понимание  причин  успеха  или  неуспеха  в  учебной  деятельности,  на  понимание  оценок  учителей,  сверстников,
родителей (законных представителей);

способность к оценке своей учебной деятельности;
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных

ролей;
знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение;
установку на здоровый образ жизни и ее реализацию в реальном поведении и поступках;
ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в доступных видах деятельности;
принятие  ценности  природного  мира,  готовность  следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного,  нерасточительного,

здоровьесберегающего поведения;
развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;
овладение доступными видами искусства.
Регулятивные УУД представлены следующими умениями:
принимать и сохранять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям

данной задачи;
адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  педагогических  работников,  других  обучающихся,  родителей  (законных

представителей) и других людей;
адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных способов деятельности; различать способ и результат

действия;
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок,
использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и учебной деятельности;
осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации.
 Познавательные УУД представлены следующими умениями:
осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий,  с  использованием  учебной  литературы,

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве;
осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации,  об  окружающем  мире  и  о  себе  самом,  в  том  числе  с  помощью

инструментов ИКТ;
использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения задач;
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строить сообщения в устной и письменной форме;
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов

(в первую очередь текстов);
осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и классификацию), выбирая основания и критерии для

указанных логических операций;
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
устанавливать аналогии;
адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-поисковую роль зрения;
владеть компенсаторными способами познавательной деятельности.
Коммуникативные УУД представлены следующими умениями:
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

формулировать собственное мнение и позицию;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером;
научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие для решения различных коммуникативных задач;
использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером.

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 
развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер 
ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития 
указанных универсальных учебных действий  (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 
     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. Так: 
      - из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность; 
      - из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 
самопринятие и самоуважение, т.е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 
       - из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 
     Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию 
мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 
универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 
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     По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и
развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция 
общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его 
общения и Я-концепции. 
     Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние, как на эффективность самой 
деятельности коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Формирование  УУД,  обеспечивающих  решение  задач  общекультурного,  ценностно-личностного,  познавательного  развития
обучающихся с ЗПР, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и курсов
коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и внешкольной деятельности.

На уровне начального общего образования формирование УУД осуществляется на таких предметах, как "Русский язык", "Литературное
чтение", "Английский язык", "Математика", "Окружающий мир (человек, природа, общество)",  "Музыка", "Изобразительное искусство",
"Технология (труд)", "Физическая культура" и на коррекционных курсах.

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для формирования УУД.
В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 
текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в
морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие 
знаково-символических действий – замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 
преобразования модели (видоизменения слова).
Изучение русского языка создает условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребенка в грамматической и 
синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 
планирующую функции. 
    «Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных учебных 
действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).
    Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 
литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-
нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев
литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 
автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 
    Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 
   - смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личных смыслов; 
   - самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной 
идентификации; 
   - основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 
эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 
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   - эстетических ценностей и 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 учетом 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.
    «Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 
Изучение иностранного языка способствует: 
   - общему речевому развитию на основе формирования обогащенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
   - развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
   - развитию письменной речи; 
   - формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнера; 
умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 
    Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры 
создает необходимые условия для формирования личностных универсальных действий – формирование гражданской идентичности личности, 
преимущественно в ее общекультурном компоненте и, доброжелательного отношения, уважения толерантности к другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном диалоге. 
    Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 
субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 
прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 
   «Математика и информатика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет является основой развития у обучающихся 
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 знаковосимволических средств для моделирования математической 
ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. 
Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 
необходимых как для его обучения, так и для социализации.
     «Окружающий мир». Этот предмет 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.  
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    В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-
ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 
    - умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 
находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 
стран; 
   - формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных 
исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в 
информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  
    - формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 
поведения; 
    - развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 
    В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 
пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 
    Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных универсальных учебных действий: 
    - овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с информацией, в том числе с использованием 
различных средств ИТК; 
    - формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и  
создание моделей, в том числе в интерактивной сфере); 
    - формированию 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. 
    «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися 
мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, 
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. 
    Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 
настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 
    В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать формированию замещения и моделирования. 
    «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 
действий. 
    Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условие для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 
продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 
познания ребенком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установление тождества и различий, аналогий, причинно-
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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. 
    В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 
национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 
ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 
самоуважения учащихся. 
    «Труд(технология)». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий обусловлена: 
    - ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы УУД; 
    - значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 
выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 
задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 
   - специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 
развитии психологических новообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 
плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 
    - широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 
    - формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности учащихся. 
    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 
учащегося 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, коррекцию и оценку; 
    - формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 
    - развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
    - развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной деятельности; 
    - развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 
    - формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-
преобразующей символико-моделирующей деятельности; 
    - ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 
информации другого человека, к процессу познания учения; 
    - ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 
формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению. 
    «Адаптированная физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 
    - основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
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    - освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 
    - развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать 
свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 
    - освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
   « Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
    - в области регулятивных действий развитию умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;  
    - в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта –
формированию умений планировать общую цель и пути ее 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 партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 
     « ОРКСЭ (основы религиозной культуры и светской этики» Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 
познавательных действий. Цель этого предмета   – формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании и уважении культурных традиций многонационального народа России. Изучение предмета  обеспечивает формирование 
когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской идентичности, способствует пониманию необходимости 
здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья,  способствует формированию 
общепознавательных универсальных учебных действий. Способствует развитию представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 
ценностей;  обобщению знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и 
формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при 
изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; развитию способностей школьников к общению в полиэтнической и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся
Информационнокоммуникационные технологии — инструментарий универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся
Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может стать средством формирования 

универсальных учебных действий только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:
использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих 

усвоению, но и  как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в 
свою картину мира;

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного 
подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 
конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата;

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – 
индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии;
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организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 
самостоятельности; 

эффективного использования средств ИКТ.

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании универсальных учебных действий
наряду  с  традиционными  методиками  целесообразно  широкое  использование  цифровых  инструментов  и  возможностей  современной
информационнообразовательной  среды. Ориентировка младших школьников в информационнокоммуникационных технологиях (ИКТ) и
формирование  способности  их  грамотно  применять  (ИКТкомпетентность)  являются  одними  из  важных  элементов  формирования
универсальных  учебных  действий  обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования.  Поэтому  программа  формирования
универсальных учебных действий на ступени начального общего образования содержит раздел, который определяет необходимые для
этого элементы ИКТкомпетентности.

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их
формирования исключительную важность имеет использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют
свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся.

В  ИКТкомпетентности  выделяется  учебная  ИКТкомпетентность  как  способность  решать  учебные  задачи  с  использованием
общедоступных  в  начальной  школе  инструментов  ИКТ  и  источников  информации  в  соответствии  с  возрастными  потребностями  и
возможностями младшего школьника.  Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно  проходить не только на занятиях по
отдельным  учебным  предметам  (где  формируется  предметная  ИКТкомпетентность),  но  и  в  рамках  надпредметной  программы  по
формированию универсальных учебных действий.

При освоении личностных действий формируются:
критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей;
основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;
использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия;
создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных  действий ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных

действиях, как:
поиск информации;
фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;
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создание простых гипермедиасообщений;
построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются:
обмен гипермедиасообщениями;
выступление с аудиовизуальной поддержкой;
фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках системнодеятельностного подхода, в процессе изучения всех

без  исключения предметов  учебного плана.  Вынесение формирования ИКТкомпетентности в  программу  формирования  универсальных
учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов,
помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и
синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также
может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников.

Целенаправленная работа по формированию ИКТкомпетентности может включать следующие этапы (разделы).
Знакомство со средствами ИКТ.  Использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов работы со  средствами ИКТ.

Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и
папок. Распечатка файла.

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись
(сохранение)  вводимой  информации.  Распознавание  текста,  введённого  как  изображение.  Учёт  ограничений  в  объёме  записываемой
информации, использование сменных носителей (флешкарт).

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и
оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический  контроль. Набор текста на родном и
иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.

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

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайдшоу), видео- и аудиозаписей.
Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран

изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации.
Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового
изображения из готовых фрагментов (аппликация).

Создание  структурированных  сообщений. Создание  письменного  сообщения.  Подготовка  устного  сообщения  c  аудиовизуальной
поддержкой, написание пояснений и тезисов.
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Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах
с использованием фото или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм.

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

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

Основное  содержание  работы  по  формированию  ИКТкомпетентности  обучающихся  реализуется  средствами  различных  учебных
предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТкомпетентности было непосредственно связано с
его применением. Тем самым обеспечиваются:

естественная мотивация, цель обучения;
встроенный контроль результатов освоения ИКТ;
повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;
формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов освоения данного предмета.
При  этом  специфика  ИКТкомпетентности  заключается  и  в  том,  что  зачастую  сам  учитель  не  обладает  достаточным  уровнем

профессиональной  ИКТкомпетентности.  Поэтому  естественным  образом  создаётся  контекст,  в  котором  учитель  сам  осуществляет
универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается».

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение тех или иных технологий и закрепление
освоенного может происходить в  ходе  занятий по разным предметам.  Предлагаемое в  данной программе распределение направлено на
достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных предметах.

Вклад каждого предмета в формирование ИКТкомпетентности обучающихся 
«Русский язык», «Родной язык». Различные способы  передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники

информации  и  способы  её  поиска:  словари,  энциклопедии,  библиотеки,  в  том  числе  компьютерные.  Овладение  квалифицированным
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клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на  компьютере, основными инструментами создания и
простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля.

«Литературное  чтение»,  «Литературное  чтение  на  родном  языке». Работа  с  мультимедиасообщениями  (включающими  текст,
иллюстрации,  аудио- и  видеофрагменты,  ссылки).  Анализ  содержания,  языковых  особенностей  и  структуры  мультимедиасообщения;
определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.

Конструирование  небольших  сообщений,  в  том  числе  с  добавлением  иллюстраций,  видео и  аудиофрагментов.  Создание
информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на
тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в
том числе в контролируемом Интернете.

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с сообщением.
Создание  небольшого  текста  на  компьютере.  Фиксация  собственной  устной  речи  на  иностранном  языке  в  цифровой  форме  для

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

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

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

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

«Труд (технология)».  Первоначальное  знакомство  с  компьютером и всеми инструментами ИКТ:  назначение,  правила безопасной
работы.  Первоначальный  опыт  работы  с  простыми  информационными  объектами:  текстом,  рисунком,  аудио-  и  видеофрагментами;
сохранение результатов своей работы.  Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными
ресурсами.
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«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм  редактирования
изображений: поворот, вырезание, изменение  контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности
экранов в слайдшоу.  Создание  творческих графических работ,  несложных видеосюжетов,  натурной мультипликации и компьютерной
анимации  с  собственным  озвучиванием,  музыкальных  произведений,  собранных  из  готовых  фрагментов  и  музыкальных  «петель»  с
использованием инструментов ИКТ.

Типовые задачи формирования УУД
Выбор  универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки сформированности универсальных учебных действий основывается 
на следующих критериях:

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей характеристики уровня развития  класса личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;

-  учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное учебное действие может быть рассмотрено  как 
принадлежащее к различным классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое 
отображение действия  может быть проинтерпретировано  и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.). 
Системный характер универсальных учебных действий  позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов 
универсальных учебных действий.

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность видов универсальных учебных действий и их значение 
для развития ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных 
действий для ступени предшкольного и школьного образования может меняться.

- возможности объективирования  свойств универсальных учебных действий при решении типовой задачи, их качественной и количественной 
оценки.

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие  виды универсальных учебных действий:
- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексивную самооценку; действие смыслообразования, определяющее 

мотивацию учебной деятельности, действие нравственно-этического оценивания;
- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане;
- познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения задач;
- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи предметного  содержания  и условий деятельности.

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий.
Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики:
 систематичность сбора и анализа информации;
 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех участников образовательной деятельности, 

то есть быть информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся;
 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образовательной деятельности.
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Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у учащихся может учитывать работу по 
обеспечению кадровых, методических, материально-технических условий.

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:
 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные операции, может только 

копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 
и воспроизведения);

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения для установления связи отдельных
операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может самостоятельно внести 
коррективы в действия);

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и 
имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе развернутого, 
тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия);

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий может быть:
 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных 

участников образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или 
виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного 
внешнего оценивания.

5.3. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы

комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся, их социальную адаптацию.

Программа коррекционной работы должна обеспечивать:
выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ЗПР,  обусловленных  недостатками  в  их  физическом  и  (или)

психическом развитии;
создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых
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образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);
разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для

обучающихся  с  ЗПР  с  учетом  индивидуальных  и  типологических  особенностей  психофизического  развития  и  индивидуальных
возможностей;

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в образовательном учреждении;
возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми

и обучающимися, формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях;
оказание  родителям  (законным  представителям)  обучающихся  с  ЗПР  консультативной  и  методической  помощи  по  социальным,

правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.
Целью  программы  коррекционной  работы  является  создание  системы  комплексного  психолого-педагогического  сопровождения

процесса  освоения  АООП  НОО  обучающимися  с  ЗПР,  позволяющего  учитывать  их  особые  образовательные  потребности  на  основе
осуществления 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 и психологических средств воздействия в процессе комплексной психолого-педагогической коррекции;
оказание  родителям  (законным  представителям)  обучающихся  с  ЗПР  консультативной  и  методической  помощи  по  социальным,

психологическим, правовым и другим вопросам.
В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения,

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Организационно-
управленческой формой коррекционного сопровождения является медико – психолого – педагогический консилиум. Его главная задача:
защита  прав  интересов  ребенка;  диагностика  по  проблемам  развития;  выявление  групп  детей,  требующих  внимания  специалистов;
консультирование всех участников образовательного процесса.

Программа коррекционной работы должна содержать:
перечень,  содержание  и  план  реализации  коррекционных  занятий,  обеспечивающих  удовлетворение  особых  образовательных

потребностей обучающихся с ЗПР и освоение ими АООП НОО; 
систему  комплексного  психолого-медико-педагогического  сопровождения  обучающихся  с  ЗПР  в  условиях  образовательного

процесса,  включающего:  психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с  целью выявления их особых образовательных
потребностей;  мониторинг динамики развития обучающихся и  их успешности в  освоении АООП НОО; корректировку коррекционных
мероприятий;
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механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной
педагогики  и  психологии,  медицинских  работников  Организации  и  других  организаций,  специализирующихся  в  области  социально-
психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  других  социальных  институтов,  который  должен  обеспечиваться  в  единстве  урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности;

планируемые результаты коррекционной работы.
Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление

и/или ослабление недостатков в физическом и/или психическом развитии обучающихся с ЗПР.  
Принципы коррекционной работы:

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому 
обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.
Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений 
осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 
Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в 
их личности.
Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых 
образовательных потребностей и возможностей психофизического развития. 
Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 
психофизического развития на основе использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной работы.

Принцип  единства  психолого-педагогических  и  медицинских  средств,  обеспечивающий взаимодействие  специалистов  психолого-
педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.

Принцип  сотрудничества  с  семьей основан  на  признании  семьи  как  важного  участника  коррекционной  работы,  оказывающего
существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество.

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса:
― 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

(психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой);
― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся.
Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;

развитие  эмоционально-личностной  сферы  и  коррекция  ее  недостатков;  развитие  познавательной  деятельности  и  целенаправленное
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формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений
устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к
учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные
направления, отражающие ее основное содержание:

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания
благоприятных условий для овладения ими содержанием АООП НОО.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:
1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых образовательных потребностей:
― развития  познавательной  сферы,  специфических  трудностей  в  овладении  содержанием  образования  и  потенциальных

возможностей;
― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося;
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО;
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных мероприятий.
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся,

коррекции недостатков в психофизическом развитии и освоению ими содержания образования. 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА ВКЛЮЧАЕТ:
― составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося (совместно с педагогами);
― формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся;
― организация  внеурочной  деятельности,  направленной на  развитие  познавательных  интересов  учащихся,  их  общее  социально-

личностное развитие;
― разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальных коррекционных программ (методик,

методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями;
― организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и  групповых  занятий  по  психокоррекции,  необходимых  для

преодоления нарушений развития обучающихся;
― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его поведения;
― социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении  АООП

НОО,  консультирование  специалистов,  работающих  с  детьми,  их  семей  по  вопросам  реализации  дифференцированных  психолого-
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР.

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА ВКЛЮЧАЕТ:
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― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном
взаимодействии конкретных обучающихся;

― консультативную  помощь  семье  в  вопросах  решения  конкретных  вопросов  воспитания  и  оказания  возможной  помощи
обучающимуся в освоении общеобразовательной программы.

1. Информационно-просветительская  работа предполагает  осуществление  разъяснительной  деятельности  в  отношении
педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР,
взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др.

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ВКЛЮЧАЕТ: 
― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей

различных категорий обучающихся;
― оформление информационных стендов, печатных и других материалов;
― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической  компетентности;
― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности.
Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР.
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-

педагогическое  сопровождение,  должны  оперативно  дополнить  структуру  программы  коррекционной  работы  соответствующим
направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания
значительных  стойких  затруднений  в  обучении,  взаимодействии  с  учителями  и  обучающимися  школы  (класса)  обучающийся  с  ЗПР
направляется  на  комплексное  психолого-медико-педагогическое  обследование  с  целью  выработки  рекомендаций  по  его  дальнейшему
обучению.

Психолого-педагогическое  сопровождение  обучающихся  с  ЗПР  осуществляют  специалисты:  учитель-дефектолог,  логопед,
специальный  психолог  или  педагог-психолог,  имеющий  соответствующую  профильную  подготовку,  социальный  педагог,  педагог
дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалиста в штате Организации. При необходимости Программу коррекционной
работы может осуществлять специалист, работающий в иной организации (Центре психолого-педагогической коррекции и реабилитации,
ПМПК и др.).

Основными  механизмами  реализации  программы  коррекционной  работы  являются  оптимально  выстроенное  взаимодействие
специалистов  Организации,  обеспечивающее  комплексное,  системное  сопровождение  образовательного  процесса,  и  социальное
партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие Организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств,
другими институтами общества).

Взаимодействие специалистов Организации предусматривает:
многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР;

69



комплексный  подход  к  диагностике,  определению  и  решению  проблем  обучающегося  с  ЗПР,  к  предоставлению  ему
квалифицированной помощи с учетом уровня психического развития;

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР.
Социальное партнерство предусматривает:
сотрудничество  с  образовательными  организациями  и  другими  ведомствами  по  вопросам  преемственности  обучения,  развития,

социализации, здоровьесбережения обучающихся с ЗПР;
сотрудничество со средствами массовой информации;
сотрудничество с родительской общественностью.

Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
—диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля: учителя,

педагога-психолога, учителя-логопеда, врача-педиатра, врача-психиатра.
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся, испытывающих трудности в обучении

и в общении, с ОВЗ.
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка испытывающих трудности в обучении и  в

общении,  с ОВЗ;
— изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  социализации  ребёнка  испытывающего  трудности  в  обучении  и  в  общении,  с

ограниченными возможностями здоровья;
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для

преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
— коррекцию и развитие высших психических функций;
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения;
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
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Консультативная работа включает:
—  выработку  совместных  рекомендаций  по  основным  направлениям  работы  с  обучающимся  с  ограниченными  возможностями

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;
—  консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально-ориентированных  методов  и  приёмов  работы  с

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
—  консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и  приёмов  коррекционного  обучения  ребёнка  с

ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы),
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для

устранения дезорганизующих факторов.
I этап (май – сентябрь).  Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).  Результатом данного

этапа  является  оценка  контингента  обучающихся  для  учёта  особенностей  развития  детей,  определения  специфики  и  их  особых
образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения,
материально-технической и кадровой базы учреждения.

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом
работы  является  особым  образом  организованный  образовательный  процесс,  имеющий  коррекционно-развивающую  направленность  и
процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях
обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей.

III этап  (май-  июнь)  Этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной  среды  (контрольно-диагностическая
деятельность).  Результатом  является  констатация  соответствия  созданных  условий  и  выбранных  коррекционно-развивающих  и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является
внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья,
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.

Механизм реализации программы
Механизм  взаимодействия  –  психолого-педагогический  консилиум,  психологическое,  логопедическое  и  педагогическое

сопровождение.
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Механизм реализации:
1. Предшкола
2.Коррекционные группы
3.Индивидуальный и дифференцированный подход
4.Индивидуальное обучение (обучение на дому)
Социальное партнерство:
Городская медико-педагогическая комиссия
Медико-педагогический центр
Родительская общественность
Требования к условиям реализации программы

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе:
– обеспечение  дифференцированных  условий  (оптимальный  режим  учебных  нагрузок,  вариативные  формы  получения

образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии;
– обеспечение  психологопедагогических  условий  (коррекционная  направленность  учебновоспитательной  деятельности; учёт

индивидуальных  особенностей  ребёнка;  соблюдение  комфортного  психоэмоционального  режима;  использование  современных
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее
эффективности, доступности);

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые
образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач
развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов,
приёмов,  средств  обучения,  специализированных  образовательных  и  коррекционных  программ,  ориентированных  на  особые
образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития
ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического
здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил
и норм);

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимися  детьми  в  проведении  воспитательных,  культурноразвлекательных,  спортивнооздоровительных  и  иных  досуговых
мероприятий;

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития
Программнометодическое обеспечение
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В  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы  могут  быть  использованы  коррекционноразвивающие  программы,
диагностический и коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,
педагогапсихолога, социального педагога, учителялогопеда, учителядефектолога и др.

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями  психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному
плану целесообразным является использование адаптированных образовательных программ.

Кадровое обеспечение
Коррекционная  работа  должна  осуществляться  специалистами  соответствующей  квалификации,  имеющими  специализированное

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку  или другие виды профессиональной подготовки в рамках
обозначенной темы.

Специфика  организации  образовательной  и  коррекционной  работы  с  детьми,  имеющими  нарушения  развития,  обусловливает
необходимость специальной подготовки педагогического коллектива образовательной организации. Для этого необходимо обеспечить на
постоянной основе  подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных организаций,  занимающихся
решением  вопросов  образования  детей  с  ОВЗ.  Педагогические  работники  образовательной  организации  должны  иметь  чёткое
представление  об  особенностях  психического  и  (или)  физического  развития  детей  с  ОВЗ,  о  методиках  и  технологиях  организации
образовательного и реабилитационного процесса.

Материальнотехническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие материально-технические условия,
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и
помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты,
специально  оборудованные  учебные  места,  специализированное  учебное,  реабилитационное,  медицинское  оборудование,  а  также
оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и
реабилитационных кабинетов,  организации  спортивных и  массовых мероприятий,  питания,  обеспечения  медицинского  обслуживания,
оздоровительных и лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарногигиенического обслуживания).

Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий.

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидов.
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 Диагностическое направление
Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 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
(периодичность
в течение года) 

Ответственные

Психолого-педагогическая диагностика 
Первичная 
диагностика для 
выявления 
группы «риска»

Создание банка данных  
обучающихся, нуждающихся в 
специализирован
ной помощи.
Формирование характеристики 
образовательной ситуации в ОУ

Наблюдение, логопедическое и 
психологическое обследование;
анкетирование  родителей, беседы с 
педагогами

сентябрь

Классный 
руководитель
Педагог-психолог
Учитель-логопед 

Углубленная  
диагностика 
детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов

Получение объективных сведений об 
обучающемся на основании 
диагностической информации 
специалистов разного профиля, 
создание диагностических 
"портретов" детей

Диагностирование
Заполнение диагностических 
документов специалистами (Речевой 
карты, протокола обследования) 

сентябрь Педагог-психолог
Учитель-логопед 

Социально – педагогическая диагностика

Определить 
уровень 
организованности
ребенка, 
особенности 
эмоционально-
волевой  и 
личностной 
сферы; уровень 

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
Учитель-предметник
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знаний по 
предметам

Коррекционно-развивающее направление
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 
Задачи 
(направления) 
деятельности

Планируемые 
результаты.

Виды и формы деятельности, мероприятия. Сроки 
(периодичность 
в течение года)

Ответственные

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ, детей-
инвалидов

Планы, 
программы

Разработать индивидуальную программу по предмету.
Разработать воспитательную программу работы с классом 
Осуществление педагогического мониторинга достижений 
школьника.

сентябрь Учитель-предметник, 
классный 
руководитель, 

Обеспечить 
психологическое и 
логопедическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ, 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 1.10

10.10-15.05

Педагог-психолог
Учитель-логопед 

Профилактическая работа
Создание условий 
для сохранения и 
укрепления 
здоровья 

Разработка  рекомендаций для педагогов, учителя, и 
родителей по работе с детьми с ОВЗ.
Внедрение здоровьесберегающих технологий в 
образовательный процесс Организация  и проведение 

В течение года
Педагог-психолог
Учитель-логопед 
Зам.директора по УВР

75



обучающихся с 
ОВЗ, детей-
инвалидов

мероприятий, направленных на сохранение, профилактику 
здоровья и формирование  навыков здорового и 
безопасного образа жизни.
Реализация профилактических программ 

Консультативное направление
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

их семей по вопросам реализации 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
педагогов

1. Рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. материалы. 
2. Разработка плана консультивной
работы с ребенком, родителями, 
классом, работниками школы

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации

По отдельному 
плану-графику

Специалисты ПМПК
Учитель – логопед
Педагог – психолог
Заместитель директора 
по УВР

Консультирование
обучающихся по 
выявленных 
проблемам, 
оказание 
превентивной 
помощи

1. Рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. материалы. 
2. Разработка плана консультивной
работы с ребенком

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации

По отдельному 
плану-графику

Специалисты ПМПК
Учитель – логопед
Педагог – психолог
Заместитель директора 
по УВР

Консультирование
родителей 

1. Рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. материалы. 
2. Разработка плана консультивной
работы с родителями 

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации

По отдельному 
плану-графику

Специалисты ПМПК
Учитель – логопед
Педагог – психолог
Заместитель директора 
по УВР
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Информационно – просветительская работа
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 

образовательного процесса

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.

Информационные 
мероприятия

По отдельному плану-графику Специалисты ПМПК
Учитель – логопед
Педагог – психолог
Заместитель директора 
по УВР 
другие организации

Психолого-
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам развития, 
обучения и 
воспитания данной 
категории детей 

Организация 
методических 
мероприятий 

Информационные 
мероприятия

 По отдельному плану-графику

 

Специалисты ПМПК
Учитель – логопед
Педагог – психолог
Заместитель директора 
по УВ 
другие организации 

                                                                                        Направления работы специалистов
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Психологическое сопровождение 
 
 
Направление работы Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 
Диагностическое 1.Выявление детей с ОВЗ 

2.Определение трудностей  
школьников УУД 
3.Определение путей и форм 
оказание помощи детям с ОВЗ 
испытывающим трудности в 
формирование УУД 

- изучение индивидуальных 
медицинских карт; 
- диагностика, анкетирование, 
тестирование; 
- беседа с родителями и 
классным руководителем 
 

Характеристика образовательной 
ситуации 
Психологические карты детей с 
ОВЗ 
Составление рекомендаций для 
учителей и родителей 

Коррекционно- развивающее 1. Развитие универсальных  
учебных действий 
(познавательных, личностных, 
коммуникативных, 
регулятивных) 
2.Разработка индивидуальных 
коррекционных программ по 
выявленным трудностям 

Коррекционные занятия с детьми 
с ОВЗ: 
- групповые 
- индивидуальные 
Развивающие занятия 

Повышения уровня социально-
психологической адаптации 
Оказание психологической 
помощи детям, имеющим 
трудности УУД 
Психологическая поддержка 
обучающихся с ОВЗ 
 

Профилактическое  1. Повышение психологической 
культуры (родителей, педагогов) 
2. Снятие психологических 
перегрузок 
3.Предупреждение трудностей и 
нарушений 

Консультации для родителей 
Консультации для педагогов 
Психолого-педагогический 
консилиум 

Разработать рекомендации по 
построению учебного процесса в 
соответствии с 
индивидуальными 
особенностями и возможностями 
обучающихся с ОВЗ 
Создание положительного 
эмоционального фона для 
обучения 
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Логопедическое сопровождение 
 

Направление Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 
Диагностическое Выявление детей с нарушениями 

общего и речевого развития, 
определение структуры и 
степени выраженности дефекта, 
отслеживание динамики общего 
и речевого развития 

1.Диагностика общего и речевого 
развития обучающихся 
 
2.Исследование результатов 
обученности логопатов 
 
3.Изучение состояния навыков 
письменной речи детей -
логопатов 
 
 
 

Характеристика образовательной 
ситуации 
Составление рекомендаций для 
родителей и учителей 

Коррекционное Коррекция общего и речевого 
развития обучающихся- 
логопатов, направленная на 
формирование УУД, 
необходимых для их 
самостоятельной учебной 
деятельности 

Проведение индивидуальных и 
групповых логопедических 
занятий по коррекции общего  
недоразвития речи, фонетико-
фонематических нарушений, 
нарушений чтения и письма, 
недостаточной  

Сормированность языковых 
средств и умений пользоваться 
ими 

Ппрофилактическое Обеспечение комплексного 
подхода к коррекции недостатков 
общего и речевого развития 
обучающихся 

По результатам диагностики 
направление детей на 
обследование и лечение к 
детскому неврологу, психиатру, 
офтальмологу, сурдологу и 
другим медицинским 
специалистам.  
 

 Контроль выполнения 
назначений медиков, беседы с 
родителями о позитивных 
результатах комплексного 
подхода к коррекции речевого 
недоразвития 
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                                                                        Педагогическое сопровождение    

Направления                            Задачи     Содержание и формы работы Ожидаемые 
результаты

Диагностическое 
1.Сбор диагностического инструментария
для проведения коррекционной работы.
2.Организация педагогического 
сопровождения детей, чье развитие 
осложнено действием неблагоприятных 
факторов.
3.Установление объема знаний, умений и 
навыков, выявление трудностей, 
определение условий, в которых они 
будут преодолеваться.
4.Проведение комплексной диагностики 
уровня сформированности УУД.

Изучение индивидуальных карт медико – 
психологической диагностики.
Анкетирование.
 Беседы.
 Тестирование. 
Наблюдение.

Создание  «карты 
проблем»
Создание аналитической
справки об уровне 
сформированности УУД.
Диагностические 
портреты детей.

Коррекционное
1.Преодоление затруднений учащихся в 
учебной деятельности.
2.Овладение навыками адаптации 
учащихся к социуму.
3.Развитие творческого потенциала 
учащихся.
4.Создание условий для развития 
сохранных функций; формирование 
положительной мотивации к обучению; 
5.Повышение уровня общего развития, 
восполнение пробелов предшествующего 
развития и обучения; коррекция 
отклонений в развитии познавательной и 

Проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий.
Все виды коррекционных работ должны 
быть направлены на развитие 
универсальных учебных действий: 
личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных.
Содержание и формы коррекционной 
работы учителя:
- наблюдение за учениками в учебной и 
внеурочной деятельности (ежедневно);
- поддержание постоянной связи с 
учителями-предметниками, школьным 

Исправление или 
сглаживание отклонений
и нарушений развития, 
преодоление 
трудностей.
Формирование 
позитивного отношения 
к учебному процессу и к
школе в целом.
Усвоение учащимися 
учебного материала.
Овладение 
необходимыми 
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эмоционально-личностной сферы; 
6.Формирование механизмов волевой 
регуляции в процессе осуществления 
заданной деятельности; воспитание 
умения общаться, развитие 
коммуникативных навыков.

психологом, медицинским работником, 
администрацией школы, родителями;
- составление психолого-педагогической 
характеристики учащегося с ОВЗ при 
помощи методов наблюдения, беседы, 
экспериментального обследования, где 
отражаются особенности его личности, 
поведения, межличностных отношений с 
родителями и одноклассниками, уровень и 
особенности интеллектуального развития и 
результаты учебы, основные виды 
трудностей при обучении ребёнка.
- составление индивидуального маршрута 
сопровождения учащегося (вместе с 
психологом и учителями-предметниками), 
где отражаются пробелы знаний и 
намечаются пути их ликвидации, способ 
предъявления учебного материала, темп 
обучения, направления коррекционной 
работы;
- контроль  успеваемости и поведения 
учащихся в классе;
- формирование микроклимата в классе, 
способствующего тому, чтобы каждый 
учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе 
комфортно;
- ведение документации (психолого-
педагогические дневники наблюдения за 
учащимися и др.);
- организация внеурочной деятельности, 
направленной на развитие познавательных 
интересов учащихся, их общее развитие.

знаниями, умениями и 
навыками в рамках 
ФГОС.
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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 
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недостатков, характерных для учащихся с 
ОВЗ.

Оказание помощи учащимся в преодолении 
их затруднений в учебной деятельности 
проводится педагогами на уроках и во 
внеурочное время. На уроках математики, 
русского языка учитель предлагает задания, 
которые требуют выбора наиболее 
эффективных способов выполнения и 
проверки. Важно способствовать  осознанию
причины успеха /неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуации неуспеха.

Преодолению  «неуспешности»  отдельных 
учеников помогают задания для групповой и
коллективной работы, когда общий успех 
работы поглощает чью-то неудачу и 
способствуя пониманию результата.  
Система таких работ позволяет каждому  
ребенку действовать конструктивно в 
пределах своих возможностей и 
способностей.

В конце уроков целесообразно предлагать 
детям задания для самопроверки.Это 
позволяет учащимся сделать вывод о 
достижении цели.  

Обучение учащихся  планировать учебные 
действия: учащиеся составляют план 
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учебных действий при решении текстовых 
задач, при применении алгоритмов 
вычислений, при составлении плана 
успешного ведения математической игры, 
при работе над учебными проектами. 

Всё это создаёт условия для формирования 
умений проводить пошаговый, 
тематический и итоговый контроль 
полученных знаний и освоенных способов 
действий.

На уроках изобразительного искусства  
начиная с первого класса, способствовать 
формированию у учащихся умению 
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.

Рассмотрение работ ребят-одноклассников 
помогает понять, насколько удачно 
выполнил творческую работу сам ученик, а 
также способствует развитию 
коммуникативных навыков.

На уроках технологии составление 
подробного плана  является основой 
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обучения предмету детей.
На уроках литературного чтения  выстроить 
систему вопросов и заданий для 
планирования и осуществления контрольно-
оценочной деятельности.

 Задания  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.
 
На уроках  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»  формируют нормы и правила 
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произношения,  использования слов в речи, 
вводит ребенка в мир русского языка и 
литературы.

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

Развитие творческого потенциала учащихся 
начальной школы осуществляется в рамках 
урочной и внеурочной деятельности.  
Формирование и освоение  творческих 
способов и приёмов действий основывается 
на  системе заданий творческого и 
поискового характера,  направленных на 
развитие у учащихся познавательных УУД и
творческих способностей.  

В курсе «Русский язык» одним из приёмов 
решения учебных проблем является 
языковой эксперимент.  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.
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Проблемы творческого и поискового 
характера решаются также при работе над 
учебными проектами и проектными 
задачами.

В курсе «Математика» освоение  указанных 
способов основывается на  серии заданий 
творческого и поискового характера, 
например, предлагающих:
продолжить (дополнить) ряд чисел, 
числовых выражений, равенств, значений 
величин, геометрических фигур и др., 
записанных по определённому 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. 

Профилактическое Построение педагогических прогнозов о 
возможных трудностях и обсуждение 
программ педагогической коррекции.

Обсуждение возможных вариантов решения 
проблемы  с психологом и медицинским 
работником школы.
Принятие своевременных мер по 
предупреждению и преодолению 
запущенности в учебе.
-Осуществление дифференцированного 
подхода в обучении
- использование в ходе урока 
стимулирующих и организующих видов 
помощи.
- осуществление контроля за текущей 

Предупреждение 
отклонений и 
трудностей в развитии 
ребенка.
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успеваемостью и доведение информации до 
родителей.
- привлечение к участию коллективных 
творческих дел.
- вовлечь в спортивную секцию, библиотеку.

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР.
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО педагогические работники, осуществляющие

психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим
направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания
значительных  стойких  затруднений  в  обучении,  взаимодействии  с  учителями  и  обучающимися  школы  (класса)  обучающийся  с  ЗПР
направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.

Психолого-педагогическое  сопровождение  обучающихся  с  ЗПР осуществляют  специалисты:  учитель-дефектолог,  учитель-логопед,
педагог-психолог,  социальный  педагог,  педагог  дополнительного  образования.  Предпочтительно  наличие  специалистов  в  штате
образовательной организации. При необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий в иной
организации (Центре психолого-педагогической коррекции и реабилитации, ПМПК).

Основными  механизмами  реализации  программы  коррекционной  работы  являются  оптимально  выстроенное  взаимодействие
специалистов  Организации,  обеспечивающее  комплексное,  системное  сопровождение  образовательного  процесса,  и  социальное
партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами.

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:
многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР;
комплексный  подход  к  диагностике,  определению  и  решению  проблем  обучающегося  с  ЗПР,  к  предоставлению  ему

квалифицированной помощи с учетом уровня психического развития;
разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР.
Социальное партнерство предусматривает:
сотрудничество  с  образовательными  организациями  и  другими  ведомствами  по  вопросам  преемственности  обучения,  развития,

социализации, здоровьесбережения обучающихся с ЗПР;
сотрудничество со средствами массовой информации;
сотрудничество с родительской общественностью.
Программа  коррекционной  работы  должна  содержать:  цель,  задачи,  программы  коррекционных  курсов,  систему  комплексного

психолого-педагогического  обследования  обучающихся,  основные  направления  (диагностическое,  коррекционно-развивающее,
консультативное,  информационно-просветительское),  описание  специальных  условий  обучения  и  воспитания  обучающихся  с  ЗПР,
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планируемые результаты освоения программы коррекционной работы, механизмы реализации программы.

Курсы коррекционно-развивающей области

Содержание  коррекционно-развивающей  области  представлено  следующими  обязательными  коррекционными  курсами:
"Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия), "Ритмика"
(фронтальные и (или) индивидуальные занятия).

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)". Логопедические занятия.
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи.
Основными направлениями логопедической работы является:
диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация звуков речи);
диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение и уточнение);
диагностика  и  коррекция  грамматического  строя  речи  (синтаксической  структуры  речевых  высказываний,  словоизменения  и

словообразования);
коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков

диалогической и монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта);
коррекция нарушений чтения и письма;
расширение представлений об окружающей действительности;
развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других познавательных процессов).

Коррекционный  курс  "Коррекционно-развивающие  занятия  (логопедические  и  психокоррекционные)".  Психокоррекционные
занятия.

Цель  психокорреционных  занятий  заключается  в  применении  разных  форм  взаимодействия  с  обучающимися,  направленными на
преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.

Основные направления работы:
диагностика  и  развитие  познавательной  сферы,  целенаправленное  формирование  высших  психических  функций  (формирование

учебной  мотивации,  активизация  сенсорно-перцептивной,  мнемической  и  мыслительной  деятельности,  развития  пространственно-
временных представлений);

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния,
формирование позитивного отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков
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самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);
диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию);
формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса обучающегося

в коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное
понимание социальных ролей в значимых ситуациях);

формирование  произвольной  регуляции  деятельности  и  поведения  (развитие  произвольной  регуляции  деятельности  и  поведения,
формирование способности к планированию и контролю).

Коррекционный курс "Ритмика".
Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки.
Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и

движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной,
эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве,
укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся.

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено образовательной организацией самостоятельно на основании
рекомендаций ПМПК, ИПРА (при наличии).

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание
самостоятельно  определяется  образовательной  организацией,  исходя  из  психофизических  особенностей  и  особых  образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР.

5. 4. Рабочая программа воспитания (См. «Приложение»)

       6. Организационный раздел АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)

6.1.Учебный план
Учебный  план  в  АООП  НОО  для  обучающихся  с  ЗПР  (вариант  7.2)  фиксирует  общий  объем  нагрузки,  максимальный  объем

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их
освоение по классам и учебным предметам.

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и
организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.

Учебный план должен обеспечивать введение в действие и реализацию требований  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение
гигиенических  требований  к  режиму  образовательного  процесса,  которые  предусмотрены  Гигиеническими  нормативами и  Санитарно-
эпидемиологическими требованиями.
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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, которые должны быть

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и учебное время,
отводимое на их изучение по 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 уровне 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;
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Образовательная организация самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому

предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии).
 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических)

образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. На
первом и втором годах обучения эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной
нагрузки обучающихся может быть использовано:

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части;
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 (например: элементарная компьютерная

грамотность);
на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные (например: история и

культура родного края).
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
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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 образовательной организации.

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется образовательной организацией.
Коррекционно-развивающая  область,  согласно  требованиям  ФГОС НОО  обучающихся  с  ОВЗ,  является  обязательной  частью

внеурочной деятельности и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и
психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных
жизненных  условиях.  Выбор  коррекционно-развивающих  курсов  для  индивидуальных  и  групповых  занятий,  их  количественное
соотношение, содержание может осуществляться образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей
обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и ИПРА. Коррекционно-развивающие курсы могут проводиться в индивидуальной
и групповой форме.

Время,  отведенное  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при  определении  максимально  допустимой  недельной  нагрузки
обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов,
предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная нагрузка не более 10 часов, из них не менее
5 часов отводится на проведение коррекционных занятий (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований).

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО определяет образовательная организация.
АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР  может  включать  как  один,  так  и  несколько  учебных  планов.  Для  развития  потенциала  тех

обучающихся с ЗПР,  которые в силу особенностей психофизического развития испытывают трудности в  усвоении отдельных учебных
предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых
формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования).

Учебный план обеспечивает, а также возможность их изучения, и устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по
классам (годам) обучения.

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет.
Продолжительность учебной недели в  течение всех лет  обучения -  5  дней.  Пятидневная рабочая неделя устанавливается  в  целях

сохранения и укрепления здоровья обучающихся с ЗПР. Обучение проходит в одну смену.
Продолжительность учебного года составляет 34 недели, на первом и втором годах обучения - 33 недели. Продолжительность каникул

в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся на первом и втором годах
обучения устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении продолжительности занятий на первом и втором годах
обучения используется "ступенчатый" режим обучения: в первом полугодии (в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в
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ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока по 40 минут каждый).
Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов "Русский язык", "Литературное чтение" и "Родной язык и литературное

чтение"  может  корректироваться  в  рамках  предметной  области  "Русский  язык  и  литературное  чтение"  с  учетом  психофизических
особенностей обучающихся с ЗПР.

В предметную область "Русский язык и литературное чтение" введен учебный предмет "Иностранный язык", в результате изучения
которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни
современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования иностранного языка как
средства  межкультурного  общения,  как  нового  инструмента  познания  мира  и  культуры других  народов,  осознают  личностный  смысл
овладения иностранным языком. Изучение учебного предмета "Иностранный язык" начинается со 3-го класса. На его изучение отводится 1
час в неделю. При проведении занятий по предмету "Иностранный язык" класс делится на две группы.

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями
(логопедическими  и  психокоррекционными),  направленными  на  коррекцию  недостатков  психофизического  развития  обучающихся  и
восполнение  пробелов  в  знаниях,  а  также  групповыми  занятиями  по  ритмике,  направленными  на  коррекцию  отклонений  в  развитии
моторной  деятельности  обучающихся,  развитие  пространственных  представлений,  координации  движений  и  улучшения  осанки
обучающихся. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение
учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 минут, на групповые занятия - до 40
минут.

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, составляет не более 10 часов (в том числе не менее 5
часов в неделю на коррекционно-образовательную область в  течение всего срока обучения на уровне начального общего образования)
(пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований).

 Учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2).

Вариант № 1

Предметные области Классы Количество часов в неделю Всего

Учебные предметы 1 1
доп.

2 3 4

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 5 5 5 4 4 23

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19
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Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) - - - 1 1 2

Математика и 
информатика Математика 4 4 4 4 4 20

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 2 10

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

- - - - 1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 1 5

Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 1 5

Технология Труд (технология) 1 1 1 1 1 5

Физическая культура
Физическая культура 
(Адаптивная 
физическая культура)

3 3 3 3 3 15

Итого 21 21 21 21 21 105

Часть,  формируемая  участниками
образовательного процесса - - 2 2 2 6

Максимально допустимая недельная нагрузка
(при 5-дневной учебной неделе) 21 21 23 23 23 111

Внеурочная  деятельность  (включая
коррекционно-развивающую область): 10 10 10 10 10 50
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коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30

ритмика 1 1 1 1 1 5

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15

Всего 31 31 33 33 33 161

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы указано на одного обучающегося.
При реализации данной  адаптированной образовательной программы должны быть созданы специальные условия, обеспечивающие

освоение обучающимися содержания образовательной программы в полном объеме с учетом их особых образовательных потребностей и
особенностей здоровья.

6.2. Календарный учебный график
Организация  образовательной  деятельности  осуществляется  по  учебным  четвертям.  Урочная  деятельность  обучающихся  с

ограниченными возможностями здоровья организуется по 5-дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и проведение занятий
в рамках внеурочной деятельности.

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1
классе - 33 недели.

С целью профилактики переутомления в  календарном учебном графике предусматривается чередование периодов учебного времени и
каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней.

Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов); 2 четверть - 8 учебных недель
(для 1 - 4 классов); 3 четверть - 10 учебных недель (для 2 - 4 классов), 9 учебных недель (для 1 классов и 1 дополнительных классов); 4
четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов).

Продолжительность каникул составляет:
по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов);
по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов);
дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов и 1 дополнительных классов);
по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов);
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по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель.
Продолжительность урока не должна превышать 40 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут.

Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не менее 20 - 30 минут.
 Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности

учебных предметов, определенной Гигиеническими нормативами.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой

нагрузки в течение дня составляет:
для обучающихся 1-х классов и 1-х дополнительных - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока

физической культуры;
для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры.
 Обучение в 1 классе и 1 дополнительном классе осуществляется с соблюдением следующих требований:
учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, обучение в первом полугодии: в сентябре - октябре

- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40
минут каждый;

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут;
предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. Возможна организация дополнительных каникул

независимо от четвертей (триместров).
Занятия начинаются не ранее 9 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов.
Факультативные  занятия  и  занятия  по  программам  дополнительного  образования  планируют  на  дни  с  наименьшим количеством

обязательных уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв
продолжительностью не менее 20 минут.

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом мнений участников образовательных отношений,
региональных  и  этнокультурных  традиций,  плановых  мероприятий  учреждений  культуры  региона  и  определяет  чередование  учебной
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по
календарным периодам учебного года.

При составлении календарного учебного графика образовательная организация может использовать организацию учебного года по
триместрам.

Календарный учебный график
2023/2024
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1 четверть – 01.09 – 27.10.2023 (8 учебных недель)
Осенние каникулы – 28.10 – 05.11 (9 дней)

2 четверть – 06.11 – 29.12.2023 (8 учебных недель) 
Зимние каникулы – 30.12.2023 – 08.01.2024 (10 дней)

3 четверть – 09.01 – 22.03.2024 (10 учебных недель) 
Февральские
(оздоровительные) каникулы– 17.02 – 25.02.2024 (9 дней), 
весенние каникулы – 23.03 – 31.03.2024 (9 дней)

4 четверть – 01.04 – 24.05.2024 (8 учебных недель), 
1 классы - 01.04 – 17.05.2024 (7 учебных недель)

Летние каникулы: 1 классы – 18.05 – 31.08.2024;
2 - 8, 10 классы–25.05 – 31.08.2024

№
 

Четверть Сроки
четверти

Количеств
о учебных

недель

Каникулы Сроки
каникул

Продолжи
-тельность

каникул
(дни)

1. 1 четверть 01.09 – 
27.10.2023

8 осенние 28.10 – 
05.11.2023

9

2. 2 четверть 06.11 – 
29.12.2023

8 зимние 30.12 – 
08.01.2024

10

3. 3 четверть 09.01 – 
22.03.2024

10 февральские 
(оздоровительные)

17.02 – 
25.02.2024

9 

весенние 23.03 – 
31.03.2024

9

4. 4 четверть 01.04 – 
24.05.2024

8 летние 27.05 – 
31.08.2024
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1 классы: 
01.04 – 

1 классы: 7 летние 1 классы: 
18.05 – 

1 классы: 
113
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17.05.2024 31.08.204
Учебный 
год

34 недели, 
1 классы: 
33 недели

Годовой календарный учебный график на 2024 - 2025 учебный год

Начало учебного года – 01.09.2024 года

 Продолжительность учебного года:

в 1 классе – 33 недели;

во 2-4 классах – 34 недели.

Четверть Дата Продолжительност
ь (количество

учебных
недель

)

Начало четверти Окончание четверти

I 01.09.2024 27.10.2024 8 недель
II 06.11.2024 30.12.2024 8 недель
III 09.01.2025 23.03.2025 10 недель (2-4 кл.);

9 недель (1кл.)
IV 03.04.2025 24.05.2024 8 недель

Итого 34 недели - 2-4 класс
33 недели -1 класс

б) продолжительность каникул в течение учебного года:
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Каникулы Дата начала
каникул

Дата окончания
каникул

Продолжительность
в

днях
Осенние 28.10.2024 г. 05.11.2024 г. 9
Зимние 31.12.2024 г. 08.01.2025 г. 9
Весенние 24.03.2025 г. 05.04.2025 г. 9
Итого 27
*Дополнительн
ые каникулы 
для
учащихся 1 класса

10.02.2025 г. 18.02.2025 г. 9

Летние 27.05.2025 г. 31.08.2025 г. 97

 6.3. Календарный план воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ (См. «Приложение»)

Планирование дел, событий, мероприятий по классному руководству может осуществляться по индивидуальным планам классных
руководителей, по учебной деятельности - по индивидуальным планам работы учителей-предметников с учетом их рабочих программ по
учебным предметам, курсам, модулям, форм и видов воспитательной деятельности.

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы.

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального,
местного значения, памятными датами образовательной организации.

Сентябрь:
1 сентября: День знаний;
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей;
4 октября: День защиты животных;
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5 октября: День учителя;
Третье воскресенье октября: День отца;
30 октября: День памяти жертв политических репрессий.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства.
Декабрь:
3 декабря: Международный день инвалидов;
5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;
6 декабря: День Александра Невского;
9 декабря: День Героев Отечества;
10 декабря: День прав человека;
12 декабря: День Конституции Российской Федерации;
27 декабря: День спасателя.
Январь:
1 января: Новый год;
7 января: Рождество Христово;
25 января: "Татьянин день" (праздник студентов);
27 января: День снятия блокады Ленинграда.
Февраль:
2 февраля: День воинской славы России;
8 февраля: День русской науки;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики.
Май:
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
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Июнь:
1 июня: Международный день защиты детей;
5 июня: День эколога;
6 июня: Пушкинский день России;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
25 августа: День воинской славы России.
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	5.1.Рабочие программы учебных предметов, коррекционных курсов (См. «Приложение»)
	5.2. Программа формирования УУД

	Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся

	Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих критериях:
	- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;
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	- возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки.
	Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие виды универсальных учебных действий:
	- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексивную самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию учебной деятельности, действие нравственно-этического оценивания;
	- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане;
	- познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения задач;
	- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи предметного содержания и условий деятельности.
	5.3. Программа коррекционной работы
	обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии;
	обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности);
	обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
	обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
	обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий;
	развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития
	Курсы коррекционно-развивающей области
	Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)". Логопедические занятия.
	Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)". Психокоррекционные занятия.
	Коррекционный курс "Ритмика".
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