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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее - 

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

обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию, обучающихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа №9»  (далее - Организация). 

АООП НОО обучающихся с ЗПР разработана Организацией в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР; с учетом 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР (далее - ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР). 

АООП НОО обучающихся с ЗПР составлена с учётом типа и вида Организации, а 

также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, 

а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 



 
 

4 
 
 

   - систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

               -  программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

  -  программу внеурочной деятельности; 

-  программу коррекционной работы, которая включает в себя коррекционно-развивающую 

программу учителя-дефектолога для детей младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития и рабочую программу учителя-логопеда «Коррекция недоразвития 

речи системного характера у детей с задержкой психического развития».    

            

    Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

                - учебный план начального общего образования; 

  - систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями  

Стандарта. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ Организацией 

разработан вариант 7.1. АООП НОО обучающихся с ЗПР, содержащий 

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. 

К АООП НОО обучающихся с ЗПР при необходимости может быть создано 

несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие 

образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с ЗПР. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее - ПНР) в части создания 

специальных условий получения образования. 

Определение варианта АООП НОО для каждого отдельного обучающегося 

осуществляется Организацией на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его 
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комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся  

с задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации определенного 

варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального 

учебного плана. 

Вариант 7.1. АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к: 

- структуре АООПНОО; 

- условиям реализации АООП НОО; 

- результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным 

развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 
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Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей 

ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики РФ 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 и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 
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образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а - «образовательной 

области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

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

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

 

2.  ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

 РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1.) 

 

2.1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР - обеспечение выполнения 

Организацией требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП 

НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

-  формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

-  достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
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потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными 

особенностями развития и состояния здоровья; 

-  становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

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

соревнований; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

 

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

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

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

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

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

Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и 

результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО). 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 

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

освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы. 

Определение 7.1. варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществлялось 

Организацией на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

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

педагогического обследования, с учетом ПНР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 
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обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения 

от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

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

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

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

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

по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и 

воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно 

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

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 
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Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в 

соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

решается ПМПК. 

Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.1) 

формулируются следующим образом. 

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

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-

эмоциональной незрелости. 

Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой 

органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Но 

при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

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

специфические. 

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 
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- получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

- адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

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

также специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию 

дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; 

- 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); 

- обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 
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сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения 

уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 
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развития 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: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

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

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

сформулировать запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

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

2)  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 и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе. 
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3)  овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка 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 и т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

4)  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: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других. 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

- 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 
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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. 

5)  способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении 

корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 

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

просьбу, опасение и другие. 

- 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 отражают: 

1) способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 
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классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

2) 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; 

3) способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

4) стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно -

практической деятельности; 

5) 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; 

6) сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

7) сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные 

действия. 

8) Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности Организации и 

педагогических кадров. 

Принятая Организацией система оценки достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

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

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего 

хода выполнения заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР 

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин.) при нарастании 

в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 



 
 

19 
 
 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО также предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

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 осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 
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достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

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

ние и организацию. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используются две формы мониторинга: стартовую и финишную 

диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный 

уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной 

работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой и финишной 

диагностики Организация разрабатывает с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающийся в случае согласия родителей (законных 

представителей) направляется на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести 

коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, учитывается мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся 

по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 

ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

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

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 
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2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

       2.2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы: 

1. установить ценностные ориентиры начального образования; 

2. определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

3. выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия 

и определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

в соответствии с Рабочими программами учебных предметов; 

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования; 

6. планируемые результаты сформированное УУД. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования следующим 

образом: 

1. формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 
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- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации и 

сотрудничества: 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

- уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

-  собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - 

стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

- знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

- любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

- деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

к себе; 
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- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу; 

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

возможностей. 

В программе ценностные ориентиры формирования УУД определяются 

вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы. 

Это человек: 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться; 

- любящий родной край и свою страну; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества ; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

- умеющий высказать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную 
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цель и задачу, планиро вать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

1. внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

2. широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

3. ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

4. учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

5. способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

6. основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

7. ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

8. развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

9. знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания 

как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 
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10. установка на здоровый образ жизни; 

11. чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

12. эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

1. внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

2. выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

3. устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

4. адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

5. положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

6. компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

7. морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

8. установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках; 

9. осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой эмпатии как осознанного понимания чувств 

других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1. принимать и сохранять учебную задачу; 

2. учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
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3. планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

4. учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

5. осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

6. адекватно воспринимать оценку учителя; 

7. различать способ и результат действия; 

8. оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

9. вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

10. выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

2. преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

3. проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

4. самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

5. осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

        6. самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1. осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

2. использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач; 

3. строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
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4. ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

5. основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

6. осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

7. осуществлять синтез как составление целого из частей; 

8. проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

9. устанавливать причинно-следственные связи; 

10.  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

11.   обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

       12.  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения 

 существенных признаков и их синтеза; 

13.   устанавливать аналогии; 

14.   владеть общим приемом решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

2. создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

3. осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

4. осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

5. осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

6. осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

7. строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
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8. произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1. допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

2. учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

3. формулировать собственное мнение и позицию; 

4. договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

5. строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

6. задавать вопросы; 

7. контролировать действия партнера; 

8. использовать речь для регуляции своего действия; 

9. адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции мнения других людей; 

2. учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

3. понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

4. аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

5. продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех его участников; 

6. с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
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передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

7. задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

8. осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

9. адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

10. адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Техно 

логия», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов образовательной системы «Школа России», помимо прямого 

эффекта обучения - приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой 

вклад в формирование универсальных учебных умений: 

1. коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

2. умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

3. умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические 

действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 
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Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующим: 

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

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

- коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность, 

- познавательные - общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

- личностные - определяющие мотивационную ориентацию, 

- регулятивные - обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

- Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

- Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

- Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах. 

- Способы учета уровня их сформированное - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. 

- Педагогическое сопровождение этого процесса можно осуществлять с 

помощью Универсального интегрированного Портфолио, который является 

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных 

учебных действий. 

- Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, 

так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов. 

Средствами достижения метапредметных  результатов являются: 
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- предметное содержание; 

- образовательные технологии деятельностного типа; 

- продуктивные задания. 

Формирование УУД создает возможность соотносить учебные предметы с точки 

зрения приемов познавательной деятельности, общих для осуществления познания этих 

предметных областей. 

Требования к формированию УУД раскрыты в планируемых результатах освоения 

программ учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология» - в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. УУД определяют 

эффективность образовательного процесса - усвоение знаний и умений; формирование 

образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и 

личностной компетентности. 

 

Русский язык 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика. Он формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве 

человеческого общения; воспитывает положительное отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской 

позиции человека. Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития 

обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так 

как учит умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач». (ФГОС) Также на уроках русского языка в процессе освоения 

системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные 

учебные действия. 

Формируются познавательные, коммуникативные и регулятивные действия: 

- анализ, 

- сравнение, 

- установление причинно-следственных связей, 

- развитие знаково-символических действий, 
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- моделирование. 

 

Литературное чтение 

            Предмет «Литературное чтение» обеспечивает понимание литературы 

как «средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций», даёт 

возможность для формирования «первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности» (ФГОС). Приобщение к литературе как искусству слова 

формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных 

жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию 

диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий» способствует формированию 

познавательных универсальных учебных действий. 

Формируются все виды универсальных учебных действий: 

- смыслообразование через прослеживание судьбы героя, 

- самоопределение и самопознание на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений, 

- основы гражданской идентичности, 

- эстетические ценности, 

- умение понимать конкретную речь на основе воссоздания картины событий 

и поступков персонажей, 

- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, 

- умение устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения, 

- умение строить план. 

Математика 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных 
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математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений», 

«овладение основами логического и алгоритмического мышления». 

Этот предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

действий: 

- логика, 

- алгоритмы, включая знаково-символические, 

- планирование, 

- систематизация и структурирование знаний, 

- моделирование, 

- приобретение основ информационной грамотности. 

Окружающий мир 

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия - знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир) - обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает 

«осознание целостности окружающего мира», «освоение доступных способов изучения 

природы и общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире». Вторая линия - формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру (умение определять своё отношение к миру) - 

способствует личностному развитию ученика. С ней связана «сформированность 

уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде». 

Формирование личностных универсальных действий 

- формирование основ исторической памяти, 

- формирование основ экологического сознания, 

- развитие морально-этического сознания. 

- принятие учащимися правил здорового образа жизни. 

Формирование познавательных действий 
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- овладение начальными формами исследовательской деятельности, 

- формирование действий замещения и моделирования, 

- формирование логических действий сравнения, классификации, 

установления причинно-следственных связей. 

 

Музыка 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде 

всего, они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая 

«сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, 

его роли в духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, 

способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных 

действий: 

- формирование позитивной самооценки; 

- потребность в творческом самовыражении; 

- приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям; 

- формирование российской гражданской идентичности и толерантности; 

- развитие эмпатии. 

 

Изобразительное искусство 

Развитие личностных, коммуникативных, познавательных действий: 

- формирование общеучебных действий; 

-  целеполагание, планирование и организация действий в соответствии с 

целью, контроль, внесение корректив; 

- приобщение к мировой и отечественной культуре; 

- формирование гражданской идентичности; 
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- формирование эстетических ценностей и вкусов; 

- позитивная самооценка. 

 

Технология 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 

необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических нововообразований 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. 

Формируются все виды универсальных учебных действий: 

- умение осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 

плане; 

- развитие знако-символического и пространственного воображения; 

- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

- формирование ситуации успеха; 

- развитие эстетических представлений. 

 

Физкультура 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 
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- основ общекультурной и российской гражданской идентичности, 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей, 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Развитие регулятивных действий 

- умение планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия. 

- Развитие коммуникативных действий: 

- сотрудничество, кооперация (в командных видах спорта), 

- планирование, 

- осуществление взаимного контроля. 

- адекватная оценка собственного поведения и поведения партнера. 

Иностранный язык 

Развитие коммуникативных действий: 

- общее речевое развитие учащихся, 

- развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи, 

- развитие письменной речи, 

- умение вести диалог. 

Формирование личностных универсальных действий: 

- формирование гражданской идентичности личности, 

- формирование уважительное отношения к другим народам, 

- формирование компетентности в межкультурном диалоге. 

Формирование познавательных действий: 

- понимание смысла текста, 

- умение задавать вопросы, с опорой на прочитанный текст, 

- сочинение собственных текстов. 

Организация мониторинга в школе 

Объектом мониторинга должен стать индивидуальный прогресс учащихся в плане 

формирования у них УУД. 
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Мониторинг может проводить учитель, психолог, администратор образовательного 

учреждения, при условии, что он изучил методику проведения тестирования данного типа. 

Периодичность мониторинга устанавливается образовательным учреждением и должна 

обеспечивать возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированность 

методов, не приводить к переутомлению воспитанников и не нарушать ход 

образовательного процесса. (Тестирование учащихся начальной школы проводится не 

реже, чем два раза в год). Не рекомендуется концентрировать проведение тестирования в 

один день, чтобы избежать эмоциональной перегрузки. Тестирование можно проводить 

индивидуально и одновременно с учащимися всего класса. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является сочетание 

низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко 

формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающее 

объективность и точность получаемых данных. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 

использование только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый 

объем информации в оптимальные сроки. 

 

Проверяющий Виды мониторинга Проверяемые УУД 

 

Учителя 

Комплексные контрольные работы 

Наблюдения, анкеты 

 

 

               Личностные 

               Регулятивные 

               Познавательные 

Коммуникативные  

Логопед, дефектолог 

Психологический мониторинг 

Карты развития 
               Личностные 

               Регулятивные 

Коммуникативные 

 

Руководители кружков 

 

Наблюдение 

               Личностные 

               Регулятивные 

               Познавательные 

Коммуникативные  

Заместитель директора 
Комплексные контрольные работы 

Наблюдения 

Анкеты 

 

               Личностные 

               Регулятивные 

               Познавательные 

Коммуникативные 

 

Ученики, родители 

 

Портфолио 

               Личностные            

               Регулятивные 

               Познавательные 

Коммуникативные   



 
 

38 
 
 

Еще одним средством предъявления собственных достижений ученика для их оценки 

является «Портфолио достижений ученика». «Портфолио» представляет собой подборку 

личных работ ученика: творческие работы, отражающие его интересы; лучшие работы, 

отражающие прогресс ученика в какой-либо области; продукты учебно-познавательной 

деятельности - самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из 

дополнительных источников, доклады, сообщения, размышления о своем продвижении и 

пр. Могут включаться материалы характеризующие достижения обучающихся во 

внеурочной и досуговой деятельности. 

Портфолио позволяет: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

- формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Использование «Портфеля достижений ученика» предоставляет учителю и 

родителям учащихся богатую информацию об индивидуальном развитии ребенка и 

способствует участию детей в оценке своей собственной работы. 

По результатам портфолио можно сделать выводы о: 

- сформированное у обучающихся универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на ступени основного общего образования; 

- сформированное основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

- индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - 

мотивационно смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться. 
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Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения 

Педагогические ориентиры: Развитие личности 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

          Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель знает: 

1. важность формирования универсальных учебных действий, сущность и виды 

универсальных умений, 

2. педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 
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1. отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД; 

2. использовать диагностический инструмент успешности формирования УДД; 

3. привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

2.2.2. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС общего образования следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной и направленную на достижение планируемых результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования (1-4 классы). 

Внеурочная деятельность обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся и 

организуется по следующим направлениям развития личности:  

- спортивно-оздоровительное;  

- духовно-нравственное;  

- общеинтеллектуальное;  

- общекультурное  

- социальное. 

План внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №9» для 1-4 классов на 2017 - 2018 учебный год разработан в 

преемственности с учебным планом Средней школы №9 на 2017-2018 учебный год и 

осуществляется на основании следующих нормативных документов:  

- Конституция  РФ; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

(п.ст.28); 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 5.03.2004 № 1089 (в редакции 

приказа Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 31.01.2012 №69) «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказ Минобрнауки РФ от 6.10.2009 № 373 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060) «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
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- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05. 2011г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

- приказ от 01.02.2012 г. №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189. 

 

      Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая предоставляет учащимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

 

            Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения 

учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

 

             Задачи:  

 - формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

 - развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 - создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 - формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости позитивного 

общения со взрослыми и сверстниками; 

 - передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта поколений; 

 - знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

 - воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

 

        Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов,  

     содержания, форм и методов деятельности. 

 

             Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 
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1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий толерантность 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, обучающихся и их 

родителей. 

2. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

3. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования. 

4. Принцип целостности. 

5. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

6. Принцип личностно - деятельностного подхода. 

7. Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка). 

8. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не только 

природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, региональной 

культур. 

9. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного 

уровня социализации 

10. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно 

выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 

 

Опираясь на базовую модель, определен основной тип организационной модели 

внеурочной деятельности - оптимизационная модель. Данная модель внеурочной 

деятельности построена на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения, в ее реализации принимают участие все педагогические работники данного 

учреждения (учителя начальных классов, классные руководители, учителя-предметники, 

социальный педагог, педагог-психолог, библиотекарь, воспитатели группы продлённого дня) и 

реализуется через такие формы, как кружковая работа, занятия клубов по интересам, систему 

тематических классных часов, праздников, конкурсов и ролевых игр. 

 

    Выбор курсов внеурочной деятельности определяется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Содержание занятий основано на 

содержании программ внеурочной деятельности, утверждѐнных и рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

    Рабочие программы внеурочной деятельности обучающихся составлены педагогами 

школы на основе программ внеурочной деятельности, включѐнных в реестр основных 

образовательных программ, являющийся государственной информационной системой. 
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     Комплектование групп проводится в соответствии с запросом участников 

образовательного процесса на основании заявлений родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

Внеурочная деятельность 1-4 классов в соответствии с Приказами №1241 и №1897 

Минобрнауки РФ выводится за рамки учебного плана, призвана обеспечить индивидуальные 

потребности обучающихся и предусматривает: учебные курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся; учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов; занятия по выбору обучающихся и по медицинским показаниям. 

Задачи духовно-нравственного, спортивно-оздоровительного,  общекультурного, 

общеинтеллектуального и социального направления внеурочной деятельности также решаются 

классными руководителями 1-4 классов  и учителями-предметниками через реализацию 

проектов, систему классных часов, праздников, спортивных игр, направленных на 

формирование здорового образа жизни, коммуникативных навыков, знакомство с правилами 

поведения в различных ситуациях, расширение кругозора, повышение мотивации 

познавательной и коммуникативной деятельности, двигательной активности. 

Внеурочная деятельность в 1-4-х классах представлена в объёме 4 учебных часов в 

каждом классе и спланирована по пяти основным направлениям: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное. 

 

Спортивно-оздоровительное направление представлено в 1-4 классах секцией «Крепыш» 

и призвано обеспечить индивидуальные запросы детей в связи с особенностями их 

физического развития и по медицинским показаниям.  

Духовно-нравственное направление в 1-4 классах представлено занятиями клуба 

«Истоки». 

Для повышения интеллектуального уровня обучающихся и для углубленного изучения 

отдельных предметов обучающимся предлагаются занятия в кружках «Азбука эрудита» (2 

класс), «В мире цифр» (4 класс), клубе «Умники и умницы» (2-4 классы). 

Общекультурное направление представлено занятиями в кружке «Штриховка и развитие 

речи» (1 класс) 

Для успешной социализации обучающихся предусмотрена проектная деятельность 

«Очумелые ручки» (1класс). 

Внеурочная деятельность в Средней школе №9 осуществляется через:  

- дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного учреждения 

(внутришкольная система дополнительного образования);  

- классное руководство (экскурсии, диспуты, часы общения, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.);  



 
 

44 
 
 

- деятельность иных педагогических работников (социального педагога, библиотекаря) в 

соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик. 

 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких как, кружки, секции, клубы, экскурсии, походы, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные и спортивные игры, 

исследования  и т. д. 

Продолжительность учебного года составляет:1 класс – 33 недели, 2-4 классы – 34 недели. 

Продолжительность учебной недели: 1-4 классы – 5 дней. Обязательная (максимальная) 

нагрузка внеурочной деятельности обучающихся не должна превышать предельно допустимую:1-

4 классы- 4 часа. Продолжительность одного занятия составляет 45 минут (в соответствии с 

нормами СанПин.). Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется 

перерыв не менее 40 мин для отдыха детей. 

 

План внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №9» на 2017-2018 учебный год  

(1-4 классы) 

 

 

Направление  

Форма 

организ

ации  

 

Название  

Класс 

1 2 3 4 

Количество часов в неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

секция Крепыш 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

клуб Истоки 1 1 1 1 

Общекультурное кружок Штриховка и 

развитие речи 

1    

кружок Занимательная 

грамматика 

  1  

Общеинтеллектуальн

ое 

клуб Умники и 

умницы 

 

 1 1 1 

кружок Азбука эрудита  1   

кружок В мире цифр    1 

Социальное Проект

ная 

деятель

Очумелые ручки 1    
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Формы организации внеурочной деятельности по направлениям 

 

Направление Формы организации Ожидаемые результаты  

 

Общекультурное 

Организация выставок 

детских рисунков, поделок 

и творческих работ 

учащихся; посещение 

театров, выставок, 

экскурсий; проведение 

тематических классных 

часов по эстетике 

внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

участие в конкурсах, 

концертах, выставках 

детско-го творчества 

эстетического цикла на 

уровне школы, города, 

области 

Повышение уровня общей 

культуры школьников.  

Развитие потребности соблю-

дать правила этикета, 

повышать уровень своей 

культуры, расши-рять свои 

знания о культурных 

ценностях народов мира.  

 

Спортивно-

оздоровительное 

Работа спортивных секций, 

организация походов, 

экскурсий, «Дней 

здоровья», подвижных игр, 

внутришкольных 

спортивных соревнований; 

проведение бесед по 

охране здоровья; на уроках 

игровых моментов, 

физкульт. минуток; 

участие в спортивных 

Улучшение показателей 

физического здоровья.  

Овладение культурой 

здоровья.  

Формирование негативного 

отношения к вредным 

привычкам.  

Умение вести здоровый образ 

жизни.  

ность 

 

Всего часов в неделю 4 4 4 4 

Всего часов в год 1

3

2 

1

3

6 

136 136 
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соревнованиях на разных 

уровнях, тематические 

классные часы. 

 

Общеинтеллектуальное 

Библиотечные уроки;  

конкурсы, экскурсии, олимпиады, 

конференции, интеллектуальные 

игры различных уровней  

Работа интеллектуальных клубов, 

объединений, кружков, 

тематические классные часы 

Интерес учащихся к разносторонней 

интеллектуальной деятельности.  

Повышение мотивации к участию в 

викторинах, познавательных играх, 

предметных неделях, олимпиадах, 

внешкольных интеллектуально-

творческих проектах.  

Использование портфолио для 

демонстрации достижений 

школьников в интеллектуально-

творческих проектах. 

 

Социальное 

проведение субботников;  

беседы; тематические 

классные часы;  

конкурсы рисунков;  

благотворительные акции, 

акции по детской 

безопасности; встречи с  

интересными людьми  

  

 

Активное участие школьников в 

социальной жизни класса, школы, 

города, страны.  

Развитие навыков сотрудничества с 

педагогами, родителями, 

сверстниками. 

Формирование и развитие чувства 

толерантности к одноклассникам.  

Повышение уровня социальной 

комфортности в коллективе.  

 

Духовно-нравственное  

 

Посещение музеев, выставок 

различной тематики; посещение 

храма, изучение истории школы и 

родного края, тематические 

классные часы 

 

Повышение уровня духовно-

нравственной культуры школьников.  

Развитие потребности жить по 

законам добра и милосердия, уважать 

общечеловеческие ценности 

 

2.2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Разработанная Организацией Программа коррекционной работы обеспечивает 

индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с 
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учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной 

программы реабилитации. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в 

освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация. 

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-медико-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. 

Коррекционная работа в Организации 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. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно дополняют 

структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет 

сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с 

учителями и обучающимися Организации (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное 

психолого- медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 
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- оптимально выстроенное взаимодействие работников Организации, обеспечивающее 

системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля; 

- социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

Организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

 

Принципы формирования Программы 

-  Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 -   Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

-  Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

-   Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

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

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы,). 

Программа коррекционно-развивающей работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие её 

основное содержание: 

- диагностическая работа - обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

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

Организации; 
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- коррекционно-развивающая работа - обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

Организации; способствует формированию универсальных учебных действий у учащихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа - обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации учащихся; 

- информационно-просветительская работа - направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса - учащимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

Содержание направлений работы 

 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

педагогов и специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей учащихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль педагогов и специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 
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- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррек-

ционных программ / методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми об-

разовательными 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 сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с учащимся 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, 
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печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - 

учащимся (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. 

Коррекционно-развивающая программа для детей младшего школьного возраста 

с задержкой психического развития 

 

Пояснительная записка 

   Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми младшего школьного 

возраста (1-4 классов) с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время возросло 

число учеников начальных классов, которые в силу своих индивидуальных психологических 

особенностей развития (ЗПР), ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) не  могут 

освоить программу по основным предметам. Коррекционно-развивающие занятия особенно 

актуальны, т. к. дают дополнительную возможность коррекции знаний, умений и навыков. У 

таких детей, поступивших в школу, наблюдается не только функциональная незрелость 

головного мозга, но и серьёзные нарушения тех или иных его отделов, что обусловливает 

необходимость более целенаправленной коррекционной работы с ними. Такие дети 

различаются между собой как по степени снижения умственных способностей, так и по 

качественной структуре самого дефекта. У детей разные склонности, разное развитие моторики 

и характер эмоциональных проявлений. 

 При обучении и воспитании, этой категории детей, надо учитывать индивидуальные  

 особенности и возможности. Методы и приёмы обучения, различным видам деятельности  

 значительно варьируют в зависимости от умственных и личностных качеств ребёнка.  

 

   За основу взята авторская программа московского учителя-дефектолога М.А.Глазковой, 

разработанной на базе ГОУ Центр психолого-медико-социального сопровождения 

«Взаимодействие». 

 

   Цель программы: коррекция недостатков развития учебно-познавательной 

деятельности учащихся. 

   Задачи программы: формирование положительной учебной мотивации, снятие 
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эмоционального напряжения, развитие познавательных процессов (памяти, внимания, развитие, 

мышления, воображения), развитие речи. 

   Ожидаемые результаты: снижение уровня эмоционального напряжения, 

формирование положительной учебной мотивации, повышение уровня учебно- познавательной 

деятельности. 

   Актуальность программы обусловлена необходимость разработки комплексной 

коррекционно-развивающей системы, включающей как коррекцию высших психических 

функций, так и формирование навыков звукового анализа и синтеза. 

 

   Контингент детей. Младшие школьники 8–10лет с отклонениями в психофизическом 

развитии, характеризующиеся несформированностью/нарушением различных аспектов 

психической деятельности: 

- нарушения/несформированность пространственного восприятия, нарушение целостности, 

несформированности метрического синтеза. 

- неустойчивость стратегии зрительного восприятия. 

- слабость зрительно-предметного восприятия. 

- снижение объёма, концентрации и переключаемости внимания.  

- сужение объёма и нарушение порядка элементов слухоречевой памяти. 

- несформированность навыка словообразования. 

- нарушения/несформированность звукобуквенного анализа и синтеза. 

- нарушения слоговой структуры. 

- низкий уровень сформированности номинативной и обобщающей функции речи. 

   Режим работы по программе. Программа реализуется как при групповой форме 

работы (4-6 человек), так и при индивидуальной. Программа включает в себя 36 занятий, 

которые можно проводить один или два раза в неделю.  

Методологической основой программы являются следующие дидактические принципы: 

принцип системности, принципы последовательности, доступности и наглядности. 

   Структура занятий по программе: 

- знакомство, приветствие. Игры, направленные на создание эмоционально-благоприятной 

обстановке в группе. 

- основная часть, задания, направленные на коррекцию и развитие когнитивной сферы, 

профилактику дисграфии и дислексии. 

- завершающий этап. 

   Задачи, решаемые в ходе выполнения программы на каждом отдельном взятом 

занятии: 
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воспитательные:  

- развивать интерес к занятию, уметь работать в группе; 

- формировать умение адекватно реагировать на замечания специалиста и реплики детей, 

образовательные: 

- развивать восприятие метрического анализа и синтеза; 

- развивать звукобуквенный анализ и синтез; 

- формировать способность к анализу т принятию автономного решения; 

- формировать пространственную организацию деятельность на основе буквенного материала; 

- формировать оптико-конструктивную деятельность; 

коррекционно-развивающие: 

- развивать зрительно-предметное и пространственное восприятие; 

- развитие зрительной памяти; 

- развитие произвольного внимания, концентрации, переключаемости; 

- расширение лексического запаса речи, устранение аграмматизмов в речи; 

- развитие мыслительных процессов: анализа и синтеза; 

- развитие слухоречевого восприятия, произвольного внимания, памяти; 

- развитие избирательности слухоречевой памяти; 

- развивать формирование умения понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной 

форме; 

- развивать связную речь (владение вербальными средствами, соответственно, полученной 

инструкции); 

здоровьесберегающие: 

- отбирать материал с учётом утомляемости детей.  

- чередовать статические и динамические задачи. 

 

Каждое занятие включает себя блоки. 

1. Блок, направленный на профилактику и коррекцию оптической дисграфии. В этот блок были 

включены следующие упражнения: 

2. Формирование буквенного образа (дописать буквы, составление слов и предложений из 

заданных частей букв). 

3. Блок, направленный на развитие зрительно-предметного восприятия: дорисуй предметы, 

наложенные картинки и т.д. 

4. Блок, направленный на развитие мыслительных процессов: 4 лишний, аналогии, установление 

последовательности и т.д. 
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5. Блок, направленный на развитие пространственного восприятия и пространственной 

организации: кубики Никитиных, дорисуй вторую половину и т.д. 

6. Блок, направленный на развитие лексического запаса: (подбор прилагательных, глаголов к 

существительным, подбор синонимов, антонимов, составить из данных слов предложения). 

7. Блок, направленный на развитие объёма и концентрации внимания: таблицы Шульте 

(модификации), лабиринты, найди спрятавшиеся слова, нарисуй по точкам и т.д. 

8. Блок, направленный на развитие графических навыков. 

Каждое занятие включат в себя упражнение, направленное на произвольную саморегуляцию. 

 

Содержание тем 

1 класс 

 Интеллектуальное развитие. 

Переход от наглядно-действенного мышления к наглядно-образному с обобщением на наглядном 

уровне. 

Развитие способности анализировать простые закономерности.  

Умение выделять в явлении разные особенности, вычленять в предмете разные свойства и качества. 

Упражнения на простейший анализ с практическим и мысленным расчленением объекта на составные 

элементы; сравнение предметов с указанием их сходства и различия по заданным признакам: цвету, 

размеру, форме, количеству, функциям и т.д.; различные виды задач на группировку: “Исключи 

лишнее”, “Сходство и различие”, “Продолжи закономерность”; аналитические задачи 1-го типа с 

прямым утверждением. 

 Развитие внимания. 

Развитие навыков сосредоточения и устойчивости внимания. 

Упражнения на поиски ходов в простых лабиринтах; “Графический диктант” с выявлением 

закономерностей (по визуальному образцу); составление простых узоров из карточек по образцу 

(“Мозаика”); знакомство с игрой “Муха” — 1-й уровень (с указкой у доски); игры: “Внимательный 

художник”, “Точки”, “И мы...”, “Запутанные дорожки”. 

 Развитие восприятия и воображения. 

Развитие пространственной ориентировки, восприятия глубины и объема, выделение фигуры из фона. 

Формирование элементов конструктивных навыков и воображения. 
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Упражнения на развитие пространственной координации (понятия — слева, справа, перед, за и т.п.): 

“Графический диктант”, наложенные рисунки, составление мозаики из 4 элементов с зарисовыванием 

в тетрадь, нахождение заданной фигуры из двух или более изображений. Игры на перевоплощение. 

 Развитие памяти. 

Развитие объема и устойчивости визуальной памяти. 

Упражнения на запоминание различных предметов (5-6 предметов без учета месторасположения), 

игры “Внимательный художник”, “Найди отличия”. 

 Развитие речи. 

Формирование активного словаря, навыков обучения чтению и письму, активизация моторно-

двигательной артикуляции. 

Чтение сказок, упражнения для формирования правильного произношения звуков,слогов,слов. 

2 класс 

 Интеллектуальное развитие. 

Развитие наглядно-образного мышления и способности анализировать. Умение строить простейшие 

обобщения, при которых после сравнения требуется абстрагироваться от несущественных признаков. 

Упражнения на простейшие обобщения типа “Продолжи числовой ряд”, “Продолжи закономерность”, 

“Дорисуй девятое”, несложные логические задания на поиск недостающей фигуры с нахождением 1-2 

особенностей, лежащих в основе выбора, 

Противоположное слово”, “Подбери пару”, аналитические задачи 1-го типа (с прямым и обратным 

утверждением). 

 Развитие внимания. 

Повышение объема внимания, развитие переключения внимания и навыков самоконтроля. 

Упражнения на развитие навыков самоконтроля: “Графический диктант” (двухцветные варианты с 

аудиальной инструкцией), игра “Муха” — 2-й уровень (с визуальным контролем), поиски ходов в 

лабиринтах с опорой на план, составление узоров (“Мозаика”, “Точки”, выполнение заданий 

“Запутанные дорожки”, игра “Внимательный художник”). 

 Развитие восприятия и воображения. 

Развитие восприятия “зашумленных” объектов. Формирование элементов конструктивного мышления 

и конструктивных навыков. 
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Игры на перевоплощение: “Мозаика” (из 9 элементов) с зарисовыванием в тетрадь, “Зашифрованный 

рисунок”, получение заданной геометрической фигуры из других фигур, складывание узоров по 

образцу и памяти. 

 Развитие памяти. 

Развитие визуальной и аудиальной памяти. 

Упражнения аналогичные, используемые на 1-м этапе, однако объем материала для запоминания 

увеличивается (5—7 предметов с учетом расположения). Игра “Снежный ком” для запоминания 

информации, представленной аудиально. 

 Развитие речи. 

Обогащение словаря, формирование навыков обучения чтению и письму, активизация моторно-

двигательной артикуляции. 

Чтение, упражнения для формирования правильного произношения звуков, слогов, слов. 

3 класс 

 Интеллектуальное развитие. 

Продолжение развития наглядно-образного мышления и способности анализировать. Анализ и синтез 

на основе построения простейших обобщений с абстрагированием от несущественных признаков. 

Упражнения, требующие сравнения, абстрагирования от несущественных признаков, выделения 

существенных признаков с последующим использованием проведенного обобщения и выявления 

закономерности для выполнения заданий: продолжение ряда чисел, фигур, слов, действий по заданной 

закономерности. Упражнения на поиск недостающей фигуры с нахождением 2-3 особенностей, 

лежащих в основе выбора, поиск признака отличия одной группы фигур (или понятий) от другой. 

Построение простейших умозаключений, их проверка и уточнение. 

 Развитие внимания. 

Развитие переключения внимания, формирование навыков произвольности. 

Упражнения на поиски ходов в сложных лабиринтах с опорой на план и составление детьми 

собственных планов к лабиринтам, игра “Муха” — 3-й уровень (работа в умозрительном плане), игра 

“Кто быстрее и точнее”, основанная на диагностическом тесте “Корректурная проба”, поиск ошибок в 

тексте. 

 Развитие восприятия и воображения. 

Развитие творческого воображения и элементов конструктивного мышления. 
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Упражнения аналогичные, применяемые на 2-м этапе, составление плоскостных геометрических 

фигур и предметов с использованием специальных наборов “Волшебный круг” и др. 

 Развитие памяти. 

Развитие визуальной, аудиальной и тактильной памяти (увеличение объема, устойчивости, 

эффективности перевода информации из кратковременной в долговременную память). 

Упражнения аналогичные, используемые на 2-м этапе, с увеличением объема и сложности 

запоминаемой информации, а также упражнение “Зрительный диктант”, игра “Волшебный мешочек”. 

 Развитие речи. 

Обогащение словаря, совершенствование навыков чтения и письма (орфографической зоркости), 

активизация моторно-двигательной артикуляции. 

Чтение, упражнения для формирования правильного произношения звуков, слогов, слов. 

4 класс 

 Интеллектуальное развитие. 

Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к абстрактно-логическому мышлению: 

развитие функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, абстрагирования. 

- Упражнения на поиск закономерности, обобщение, проведение классификации предметов, 

чисел, понятий по заданному основанию классификации; решение логических задач, 

требующих построения цепочки логических рассуждений (аналитические задачи 3-го типа с 

построением “логического квадрата”); переформулировка отношений из прямых в обратные, 

задания с лишними и недостающими данными, нетрадиционно поставленными вопросами; 

логическое обоснование. 

поставленными вопросами; логическое обоснование предполагаемого результата, нахождение 

логических ошибок в приводимых рассуждениях (“Подбери пару”, “Угадай слово”, “Дорисуй 

девятое”, “Продолжи закономерность”). 

 Развитие внимания. 

Развитие саморегуляции и умения работать в умозрительном плане. 

Упражнения аналогичные, применяемые на 3-м этапе; самостоятельное планирование этапов 

деятельности. 

 Развитие восприятия и воображения. 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные способы 

достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. 
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Упражнения, требующие нетрадиционного подхода, задачи поискового характера. 

 Развитие памяти. 

Развитие аудиальной и визуальной, кратковременной и долговременной памяти. 

Упражнения аналогичные, используемые на 2-м и 3-м этапах, с увеличением объема, сложности и 

времени хранения запоминаемой информации; лабиринты по памяти или с отсроченной инструкцией. 

 Развитие речи. 

Обогащение словаря, совершенствование навыков чтения и письма (орфографической зоркости), 

активизация моторно-двигательной артикуляции. 

Чтение, упражнения для формирования правильного произношения звуков, слогов, слов. 

Учебно-тематический план 

№ Тема Количество  

1.  Развитие восприятия 4/8 

2. Развитие пространственного восприятия 4/8 

3. Развитие внимания 4/8 

4. Развитие памяти 4/8 

5. Развитие мыслительных процессов 4/8 

6. Развитие звуко-буквенного анализа и синтеза 4/8 

7. Развитие слоговой структуры слова 2/4 

8. Расширение лексического запаса и устранение аграмматизмов в речи 4/8 

9. Развитие пространственной организации и графических навыков 4/8 

10. Итого 34/68 

 

Качественный анализ работы 

 

Фамилия, имя:________________________________________ 

Возраст:_____________________________________________ 

Цикл занятий:________________________________________ 

 

 Первичная диагностика Завершающая диагностика  
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Пространственное восприятие,  

метрический синтез 

  

Зрительно-предметное восприятие   

Внимание 

Объём 

Концентрация 

  

  

Слухо-речевая память 

Объём 

Заданная последовательность 

 

  

  

Мыслительные процессы (по 

баллам): 

Аналогии: 

Дополни набор: 

4 лишний: 

 

  

  

  

 

Навык словообразования 

Качественные 

Относительные 

притяжательные 

  

  

  

Звуко-буквенный анализ и синтез 

Цепочки слогов (баллы) 

  

  

 

 

 

Оценка эффективности работы   

 

ФИО специалиста_________________________________________________ 20___/20______   учебный 

год.  
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ФИ ребёнка______________________________________________________   

Возраст__________________________________________________________ 

Начало цикла занятий_______________ конец цикла занятий_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Восприятие 

 

Мыслительные 

процессы 

Фонемат

ическое 

восприят

ие 

Грамматический строй 

речи 

Внимание 

(время) 

Память 

Стра

тегия 

Зрител

ьно-

предме

тное 

Выб

ор по 

анал

огии 

Допо

лни  

набо

р 

4- 

лиш

ний 

Цеп

очк

и 

слог

ов 

Зв

ук

ов

ой 

ан

ал

Относ

ит 

прила

гат 

Пртяга

ж.прил

агат. 

Качес

т. прл. 

объ

ём 

Посл

ед. 
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Рабочая программа «Коррекция недоразвития речи системного характера 

 у детей с задержкой психического развития» 

 

Пояснительная записка 

 

Речевые нарушения при задержке психического развития (ЗПР) обусловлены в первую 

очередь недостаточностью межанализаторного взаимодействия, а не локальным поражением 

речевого анализатора.  

Характерные признаки ЗПР: 

 ограниченный, не соответствующий возрасту запас знаний и представлений об окружающем, 

 низкий уровень познавательной активности, 

 недостаточная регуляция произвольной деятельности и поведения, 

 более низкая способность по сравнению с нормально развивающимися детьми того же возраста 

к приему и переработке информации. 

У детей с задержкой психического развития недостаточно сформированы функции 

произвольного внимания, памяти и др. высшие психические функции. У некоторых детей с 

задержкой психического развития преобладает интеллектуальная недостаточность, а у других 

— эмоционально-волевые нарушения.  

Задержка психического развития всегда ведет к различным нарушениям речевой 

деятельности.  

При ЗПР отмечается более позднее развитие фразовой речи. Дети затрудняются в 

воспроизведении лексико-грамматических конструкций. С помощью языковых средств дети не 

из 
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могут выразить причинно-следственные, временные и другие отношения. Словарный запас 

дошкольников и школьников с ЗПР отличается бедностью и недифференцированностью: дети 

недостаточно понимают и неточно употребляют близкие по значению слова. Ограниченность 

словарного запаса определяется недостаточностью знаний и представлений об окружающем 

мире, низкой познавательной активностью.  

 

Предлагаемая программа направлена на коррекцию нарушенных и недостаточно 

развитых функций, необходимых для успешного овладения устной и письменной речи 

первоклассников, восполнение пробелов подготовки к школьному обучению детей с задержкой 

психического развития. 

 

Цель программы: 

коррекция дефектов устной речи и формирование функционального базиса навыков 

письма и чтения, способствующего успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей 

социализации детей-логопатов с ЗПР.  

Задачи программы: 

 совершенствовать звукопроизношение,  

 формировать фонематические процессы анализа и синтеза,  

 активизировать словарный запас,  

 формировать грамматический строй речи,  

 развивать связную речь,  

 развивать мелкую моторику,  

 вырабатывать у детей навык продуктивной учебной деятельности,  

 предупредить нарушения письма и чтения, вероятность появления которых особенно велика у 

детей данной категории, 

 развивать мыслительную деятельность, память, внимание обучающихся.  

Осуществить такой объем работы можно лишь при условии квалифицированного, 

комплексного и системного специального обучения воспитанников.  

   Коррекционно-развивающий материал программы рассчитан на 80–90 групповых 

занятий, которые проводятся 3 раза в неделю по 35-40 минут. 

 

Общие требования к организации занятий: 

 направленность коррекционных занятий на восполнение пробелов предшествующего развития, 

формирование готовности к овладению учебного материала; 

 деятельностный характер занятия; 
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 широкое применение разнообразных наглядных опор и игровых приемов; 

 обязательным элементом каждого занятия является проведение  не менее двух динамических 

коррекционных пауз (артикуляционная гимнастика, упражнения дыхательной гимнастики; 

профилактическая гимнастика для повышения остроты зрения; самомассаж пальцев и кистей 

рук; пальчиковая гимнастика. 

Обобщенная структура группового логопедического занятия:  

 мотивационная установка,  

 коррекция звукопроизношения,  

 развитие фонематического анализа и синтеза,  

 лексико-грамматические упражнения,  

 развитие связной речи,  

 неречевых процессов,  

 развитие мелкой моторики,  

 рефлексивный анализ. 

 

Особенности организации работы по коррекции звукопроизношения 

Индивидуальная коррекционная работа по постановке правильного звукопроизношения 

проходит через основные этапы обучения: подготовительный (отработка сохранных звуков, 

гласных звуков, комплекса артикуляционной гимнастики) – постановка звуков (от более легких к 

сложным) – автоматизация и дифференциация по мере постановки звуков (изолированно, в 

слогах, словах, предложении, фразе).  

Речевая коррекция должна проводиться параллельно с занятиями психолога, на которых 

идет целенаправленная работа по коррекции психических процессов: внимания, памяти, 

мышления, воображения, восприятия.  

 

Личностные результаты ребенка с ЗПР в результате реализации программы 

коррекционной работы: 

 умение организовывать собственную жизнедеятельность по достижению состояния 

индивидуального благополучия с учетом возможностей своего здоровья; 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками; 

 проявление позитивных качеств личности в различных ситуациях в процессе взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми людьми; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
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Метапредметные результаты ребенка с ЗПР в результате реализации программы 

коррекционной работы: 

 анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности; 

 управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и взрослыми. 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 

         Предметные результаты освоения содержания программы преодоления 

общего недоразвития речи 

 

 у ребенка повышается обучаемость, улучшаются внимание и восприятие; 

 ребенок приобретает навыки активной фразовой речи (учится видеть, слышать, рассуждать); 

 у ребенка повышается интерес к процессу чтения и письма, снимается эмоциональное 

напряжение и тревожность при выполнении упражнений на чтение и письмо; 

 у ребенка развивается способность к переносу полученных навыков на незнакомый материал. 

 у ребёнка формируются умения: 

- образовывать новые слова суффиксальным, приставочным способом, путем слияние 

двух слов, изменять слова по падежам, по числам, согласовывать существительные и 

числительные, существительные и прилагательные, существительные и местоимения;  

- употреблять в речи простые распространенные предложения, некоторые виды сложных 

синтаксических структур; 

- вступать в общение со сверстниками и взрослыми, составлять небольшие рассказы по 

картине, серии картин, рассказы-описания, пересказывать короткий текст, использовать в 

своей речи слова разных лексических групп (существительные, прилагательные, глаголы, 

наречия). 

 

Качественным показателем эффективности коррекционной работы является: 

автоматизация в речи поставленных звуков, положительная динамика в формировании устной 

и письменной речи; повышение мотивации; пробуждение интереса к процессу чтения и 

письма; снятие эмоциональной напряженности и тревожности при выполнении учебной 

деятельности. 

 

Содержание программы  
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Программа включает в себя четыре блока: диагностика; формирование неречевых 

психических школьно-значимых функций; развитие речевых навыков и функций, 

необходимых для овладения грамотой; коррекция звукопроизношения.  

Коррекционная работа по 2, 3 и 4 блокам взаимосвязана и проводится на протяжении 

всего курса обучения в первом классе. Исходя из того, что при комплектовании групп детей 

учитывается однородность речевых нарушений, количество часов на усвоение коррекционного 

материала каждого блока может варьироваться и носить направленный характер данной 

группы. 

Логопед выбирает из каждого блока необходимые темы для изучения и составляет свое 

планирование с опорой на Программу 

Диагностика проводится 2 раза в год. Вводная диагностика осуществляется с 1 по 15 

сентября, итоговая диагностика проводится с 15 по 30 мая.  

 

1 блок. Диагностика (вводная и итоговая)  

Цель диагностики: выявление уровня речевого развития, характера и этиологии 

выявленных нарушений, отслеживание динамики в речи ребенка за весь период обучения. 

Правильно проведенное обследование позволяет: дать полное и точное заключение состояния 

речи детей; установить степень выраженности нарушения; подходить системно к анализу 

нарушения; выявить первооснову дефекта речи, либо его вторичность; определить 

относительно сохранные функции и процессы; выбрать эффективные пути, а также средства 

коррекционно-развивающей работы.  

Основная задача учителя-логопеда при обследовании – правильно оценить все 

проявления речевой недостаточности каждого воспитанника с учетом возрастных 

особенностей. Обследование речевого развития включает в себя диагностику устной речи, 

которая осуществляется учителем-логопедом индивидуально с каждым учащимся и 

письменной речи (итоговая диагностика), диагностика которой проводится на фронтальных 

занятиях.  

Логопедическое обследование устной речи проводится индивидуально и включает в 

себя: 

Акушерский анамнез и анамнез развития ребенка (моторный, речевой, психический): 

предречевые вокализации (гуканье, гуление); появление и характер лепетной речи, первых 

слов, фраз; качество первых слов, фраз (наличие нарушений слоговой структуры, 

аграмматизмы, неправильное звукопроизношение). 

Изучение мышления (расклад серии сюжетных картинок, выявление причинно-

следственных связей, определение уровня смысловой целостности рассказа). 
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Изучение импрессивной речи: понимание связной речи, понимание предложений, 

понимание различных грамматических форм (предложно-падежных конструкций, 

дифференциация единственного и множественного числа существительных, глаголов, 

дифференциация глаголов с различными приставками и т.п.), понимание слов 

(противоположных по значению, близких по значению). 

Фонематический анализ: выделение звука на фоне слова, выделение звука из слова, 

определение места звука в слове по отношению к другим звукам, определение количества 

звуков в слове, дифференциация звуков по противопоставлениям (звонкость-глухость, 

мягкость-твердость, свистящие-шипящие и т.п.). 

Строение и подвижность артикуляционного аппарата, оральный праксис. Отмечаются 

параметры движений: тонус, активность, объем движения, точность выполнения, 

длительность, замена одного движения другим, добавочные и лишние движения (синкенезии). 

Состояние звукопроизношения: изолированный вариант, в слогах (открытых, закрытых, 

со стечением согласных, в словах, в речи, произношение слов различной слоговой структуры. 

Отмечается сокращение числа слогов, упрощение слогов, уподобление слогов, перестановка 

слогов. 

Словарный состав языка: самостоятельное дополнение ребенком тематического ряда, 

антонимов, выявление общих категориальных названий. Соответствие словаря возрастной 

норме, наличие в словаре глаголов, наречий, прилагательных, местоимений, существительных, 

точность употребления слов. 

Грамматический строй речи: характер употребляемых предложений (однословные, 

двусловные и более), характер употребления предложно-падежных конструкций, состояние 

функции словоизменения, преобразование единственного числа существительных во 

множественное в именительном падеже, образование формы родительного падежа 

существительных в единственном и множественном числе, согласование с числительными, 

состояние функции словообразования, образование существительных с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов, образование прилагательных (относительных, 

качественных, притяжательных), образование названий детенышей животных, образование 

глаголов с помощью приставок. 

Состояние связной речи (составление рассказа по серии сюжетных картинок и др.): 

логическая последовательность в изложении событий, выясняется характер аграмматизма, 

особенности словаря. 

Динамические характеристики речи (темп, интонационная выразительность; наличие 

скандированной речи; запинки, спотыкание, заикание) и особенности голоса (громкий, тихий, 

слабый, сиплый, хриплый). 
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Итоговая диагностика направлена на выявление динамики развития устной речи, 

особенностей формирования письменной речи на материале письменных работ учеников. 

При обследовании письменной речи младших школьников, которое проводится 

фронтально в конце года, необходимо выявить: правильное соотношение звук — буква; 

обозначение мягкости согласных; последовательность букв в слове; смешение, перестановки, 

замены букв (и их элементов), слогов по оптическому, артикуляционно-акустическому 

признаку, особенности звукового анализа и синтеза; особенности слухоречевой памяти, 

используя разные виды письменной деятельности (списывание, диктант, самостоятельное 

письмо).  

Изучение навыка чтения: умение правильно показать печатные и прописные буквы; 

способность правильно называть буквы; способность чтения слогов, слов, предложений, текста 

и характер допускаемых ошибок (замены, искажения, пропуски, перестановки букв, 

семантические замены); характер чтения (побуквенное, послоговое или слитное, 

выразительное); понимание прочитанного; отношение ребенка к чтению (любит или не любит 

самостоятельно читать) 

           Результаты обследования фиксируются в речевой карте, которая составляется на 

каждого обследуемого ребенка. 

 

2 блок. Формирование неречевых психических школьно-значимых функций.  

Развитие и уточнение пространственных представлений. Дифференциация правой и 

левой частей тела (руки, ноги, глаза, уши). Ориентировка в окружающем пространстве. При 

этом учитывается, что ориентировка в горизонтальных направлениях («сзади - спереди», 

«вперед - назад») страдает больше, чем в вертикальных («вверху - внизу», «сверху - снизу», 

«над - под»). Определение пространственных соотношений элементов графических 

изображений и букв. На данном этапе развивается зрительное восприятие пространственного 

расположения предметов и их компонентов. 

Развитие и уточнение временных представлений.  Уточнение понятий об основных 

единицах времени (части суток, времена года, месяцы, год); наблюдение и определение 

последовательности и закономерности каких-либо действий и событий («после», «перед», 

«сейчас», «потом» и т.д.). 

Формирование и уточнение понятий о периодах человеческого возраста (младенчество, 

детство, юность, молодость, зрелость, старость), о взаимоотношениях и ролях в семье (сын, 

дочь, отец, мать, бабушка, дедушка и т.д.). Коррекция и совершенствование наглядно-

образного мышления. Развитие общей и мелкой моторики (использование физминуток и 

динамических пауз, самомассажа рук, пальчиковой гимнастики).  
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Коррекция и совершенствование фонематических процессов. Выделение и называние 

неречевых звуков. Различение на слух голоса по высоте, силе и тембру. Воспроизведение 

ритмического рисунка с помощью отхлопывания, отстукивания или зарисовывания. 

Формирование чётких фонематических представлений. 

Запоминание и воспроизведение ряда звуков, слогов, слов постепенно увеличивая 

численность элементов (от двух-трех до шести-семи). Нахождение в словесном или слоговом 

ряду «лишнего», отличающегося одним звуком. Подбор сходных по звучанию слов. 

Совершенствование и формирование навыков фонематического анализа и синтеза. 

Выделение заданного звука на фоне слова (первоначально выделяются гласные звуки, 

стоящие в сильной позиции, позже согласные – взрывные в конце, а щелевые – в начале слова). 

Определение общего звука в словах. Самостоятельное придумывание слов с определенным 

звуком. Определение места заданного звука в слове (начало, середина, конец слова). 

Определение и называние последовательности звуков в слове, их количества,места  каждого 

звука по отношению к другим  (перед каким, после какого звука стоит заданный звук). 

Преобразование слов путем добавления, изменения или перестановки одного звука. 

Установление соотношения между звуковым и знаковым составом слова (соотнесение слова и 

изображения, схемы; вписывание в схему заданных букв, определение слова по отдельным 

буквам и т.п.) 

 

3 блок. Развитие речевых навыков и функций, необходимых для овладения 

грамотой. 

Развитие связной речи учащихся обеспечивается сквозным видом речевых заданий, 

включаемых практически на каждом занятии в форме игровых приемов.  

Задачи: формировать умение составлять предложения по картинкам, сериям картинок; 

распространять  и сокращать  предложения; составлять короткие  рассказы( по картинному и 

вопросному плану) из 2-4 простых предложений; заканчивать одним-двумя словами 

предложение, начатое логопедом.  

В процессе работы школьник должен научиться слушать и понимать вопросы, сам 

задавать вопросы, правильно, точно, в соответствии с содержанием вопроса выражать свои 

мысли в ответах на них. 

Совершенствование мелодико-интонационной стороны речи осуществляется путем 

воспроизведения чистоговорок, предложений, небольших стихотворений с различной 

громкостью, в различном темпе; изменяя тон голоса, передавая личное отношение (радость, 

безразличие, огорчение) к тем или иным явлениям окружающего мира. 

На занятиях необходимо проводить работу по восполнению пробелов в развитии 

лексического запаса и грамматического строя речи.  



 
 

69 
 
 

Задачи: уточнить значение имеющихся у детей слов, обогатить словарный запас как 

путем накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, так и за счет развития у 

детей умения активно пользоваться различными способами словообразования; работать над 

пониманием и правильным употреблением предложно-падежных конструкций. 

Коррекционная работа на лексическом уровне направлена на количественное и 

качественное расширение и активизацию словаря, развитие слогового и морфемного анализа и 

синтеза слов, развитие функций словоизменения и словообразования.  

Задания, направленные на развитие речи, должны органически входить в основное 

содержание занятия. 

 

4 блок. Коррекция звукопроизношения. 

Основная стадия работы состоит из четырёх этапов. 

1. Подготовительный.  

Цель: подготовка речеслухового и речедвигательного анализаторов к правильному 

восприятию и воспроизведению звука. 

Направления работы: формирование точных движений органов артикуляционного 

аппарата; подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих и/или искажённых 

звуков, формирование направленной воздушной струи; развитие мелкой моторики рук; 

фонематического слуха; отработка опорных звуков, сходных с нарушенными по артикуляции; 

уточнение гласных звуков и сохранных согласных. 

2. Постановка отсутствующих и/или искажённых звуков. 

Цель: добиться правильного звучания изолированного звука.  

Здесь широко используются знания детей, сформированные на подготовительном этапе: 

о строении артикуляционного аппарата, об общих и дифференциальных признаках фонем, 

воспроизведении правильной артикуляции звука и др. Умение воспроизводить положения 

органов артикуляционного аппарата позволяет более эффективно овладеть правильной 

артикуляцией звука (на основе как кинестетических, так и слуховых ощущений, а также с 

привлечением зрительного анализатора и тактильно-вибрационной чувствительности). Иначе 

говоря, использование словесных инструкций, кинестетического и слухового контроля 

приобретают ведущее значение при уточнении артикуляции или коррекции 

звукопроизношения. 

3. Автоматизация поставленных звуков.  

Цель: Добиться правильного произношения звука во фразовой речи. 

Содержание работы составляет постепенное, последовательное введение поставленного 

звука в слоги, слова, предложения (потешки, стихи, рассказы) и в самостоятельную речь 

ребёнка. 
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4. Дифференциация поставленных звуков.  

Здесь работа базируется на усвоенном материале. Проводится дифференциация звуков, 

как по артикуляторным, так и по акустическим характеристикам: выделяется 

дифференцируемая пара и уточняются опорные признаки при проговаривании слогов, слов, 

словосочетаний с ней. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

пп 

Раздел, тема 
Количество 

часов 

1.  Речь и предложение.  3 

2.   Предложение и слово.  4 

3.  Звуки речи.  2 

4.   Гласные звуки и буквы.  3 

5.   Деление слов на слоги.  4 

6.   Ударение.  2 

7.    Согласные звуки и буквы.  3 

8.  Согласные звуки: твёрдые и мягкие.  5 

9.  Согласные звуки звонкие и глухие. 4 

10.    Звуки (п) (п*). Буквы Пп.  1 

11.  Звуки(б)(б*). Буквы Бб.  1 

12.  Дифференциация (б-п), (б* -п*).  3 

13.  Звуки (т)(т*). Буквы Тт.  1 

14.  
 
3вуки (д)(д*). Буквы Дд  1 

15.   Дифференциация (т-д) (т*-д*).  3 

16.  Звуки (к) (к*). Буквы Кк.  1 

17.   Звуки (г) (г*). Буквы Гг. 1 

18.  Дифференциация (к-г) (к*-г*). 3 

19.  Звуки (в) (в*) Буквы Вв. 1 

20.  Звуки(ф)(ф*). БуквыФф.  1 

21.  Дифференциация (в-ф) (в*-ф*). 3 

22.   Звуки (с) (с*) Буквы С с.  1 

23.  Звуки (з) (з*) Буквы Зз  1 

24.  Дифференциация (с-з) (с*-з*)  3 



 
 

71 
 
 

 

№ 

пп 

Раздел, тема 
Количество 

часов 

25.  Звук (ш). Буква Шш. 1 

26.  Звук (ж). Буква Жж.  1 

27.  Дифференциация (ш-ж).  3 

28.  Дифференциация (с-ш).  3 

29.  Дифференциация  (з-ж). 3 

30.  Звуки (р) (р*).  Буквы Рр.  1 

31.  Звуки (л) (л*).  Буквы Лл . 1 

32.  Дифференциация  ( р-л) (р*-л*).  3 

33.  Звук (ч). Буквы Чч.  1 

34.  Дифференциация  (ч-т*).  3 

35.  Звук (щ).  Буквы Щщ.  1 

36.  Дифференциация (щ-с*)   2 

37.  Дифференциация (щ-ч).  2 

38.  Звук (ц). Буквы Цц.  1 

39.  Дифференциация  (с-ц). 2 

40.  Дифференциация  (ц-т). 2 

41.  Дифференциация  (ч-ц). 2 

42.  Обобщение 2-4 

 ИТОГО  89-91 

 

 

2.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

                                                                  2.3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Пояснительная записка к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №9» г. Щекино, Тульской области для 1-4 классов  

на 2017 — 2018 учебный год (очная форма обучения) 

1. Общие положения 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №9» для 1-14 классов составлен на основе:  
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- Конституция РФ; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

- постановление главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

- приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования"; 

- базисный учебный план для образовательных учреждений Тульской области, реализующих 

программы общего образования, утвержденного приказом департамента образования Тульской 

области от 05.06.2006 года № 626; 

- приказ департамента образования Тульской области от 24.06.2011 №477 «О внесении 

изменений в приказ департамента образования Тульской области от 5 июня 2006 г. №626 «Об 

утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений Тульской области, 

реализующих программы общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 18.05.2015) "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785); 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 29.12.2014) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644);  

- приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования" (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576, от 

28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 459, от 29.12.2016 N 1677, от 08.06.2017 N 535, 

от 20.06.2017 N 581, от 05.07.2017 N 629); 

- приказ министерства образования Тульской области от 20.06.2014 №625 «Об 

организационных мероприятиях, направленных на введение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в образовательных учреждениях 

Тульской области с 1 сентября 2014-2015 учебного года»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089»; 
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- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (в 

редакции протокола  от 8 апреля 2015 г. № 1/15 федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию); 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение базового образования для каждого школьника, равного доступа к полноценному 

образованию всем обучающимся в соответствии с их индивидуальными способностями и 

потребностями; 

-выполнение компонента государственного образовательного стандарта общего образования, 

определяющего содержание образования, организацию учебно-воспитательного процесса 

общеобразовательного учебного заведения; 

- подготовка учащихся к восприятию и освоению современных реалий жизни, в которой 

ценностями являются самостоятельное действие и предприимчивость, соединенные с ценностью 

солидарной ответственности за общественное благосостояние; 

-содействие развитию творческих способностей учащихся. 

В структуре учебного плана сохранены без изменения принципиальные положения и норматив-

ные основы федерального базисного учебного плана, являющиеся нормами прямого действия для 

установления прав, полномочий и ответственности образовательного учреждения. 

В процессе разработки учебного плана школы были учтены и конкретизированы следующие 

нормы и положения: 

- введено годовое распределение часов на изучение предметов, что дает возможность 

перераспределять нагрузку в течение учебного года, использовать модульный подход, строить 

учебный план на принципах дифференциации и вариативности. 

          Соответствие учебного плана школы нормативам базисного учебного плана РФ выражается в 

сохранении основных идей БУП РФ как элемента государственных образовательных стандартов, а 

именно: 

 обеспечение единого образовательного пространства на основе обязательного выполнения 

образовательных стандартов РФ в условиях вариативности содержания образования и 

технологий обучения; 

 обеспечение индивидуального подхода к развитию школьников в соответствии с их 

склонностями и интересами. 

       Внеурочную деятельность в 1-4 классах образовательная организация осуществляет через план 

внеурочной деятельности. 
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       Продолжительность учебного года (очная форма обучения):  

1 класс - 33 недели, 2-4 классы - 34 недели. 

         Продолжительность учебной недели в 1-10 классах (очная форма обучения) – 5 учебных 

дней.  

    Промежуточная аттестация заканчивается итоговым контролем в 4 классе, который 

проводится в форме ВПР (Всероссийский проверочных работ), контрольных работ или тестов в 

конце учебного года. Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится с 25 апреля по 31 мая в 

соответствии со ст. 30, ст.58 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании решения педагогического совета.  

       Учебная нагрузка не превышает предельно допустимой. 

       Обучение в 1-м классе осуществляется с использование «ступенчатого» режима обучения в 

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

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

       Продолжительность урока во 2 – 10  классах – 45 минут.  

       Учебный план составлен с учетом заказа на образование родителей и обучающихся. Для 

реализации учебного плана школа имеет необходимое кадровое, методическое и материально-

техническое обеспечение. 

Начальное общее образование 

1-4 классы 

             Учебный план для обучающихся 1-4-х классов составлен на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказа 

Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. № 373», постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2-2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

          Обязательная часть учебного плана 1 класса представлена предметными областями: 

русский язык и литературное чтение (русский язык и литературное чтение), математика и 

информатика (математика), обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство (музыка 
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и изобразительное искусство), технология, физическая культура; во 2 классе ко всем 

вышеперечисленным предметам добавляется учебный предмет «Иностранный язык». 

        Внеурочная деятельность 1-4-х классов в соответствии с пунктом 16 новой редакции 

ФГОС (приказ № 1241) выводится за рамки учебного плана. Внеурочная деятельность призвана 

обеспечить индивидуальные потребности обучающихся и предусматривает: учебные курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся; учебные занятия для углубленного изучения 

отдельных обязательных учебных предметов; занятия по выбору обучающихся и по медицинским 

показаниям. 

      Внеурочная деятельность в 1-4-х классах представлена в объёме 4 учебных часов и 

спланирована по пяти основным направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное. 

    Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №9» на 2017-2018 учебный год (1-4 класс) 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество 

часов 

Количество 

часов 

Количеств

о часов 

Количество 

часов 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 

Итого  21 23 23 23 
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2.3.2 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

   1. Этапы реализации Программы 

    Коррекционная работа в Организации реализуется поэтапно. 

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

Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы Организации. 

    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 целенаправленно 

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

рассматриваемой категории детей. 

     Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

    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. 

     2. Механизмы реализации Программы 

     Основными механизмами реализации коррекционной работы в Организации являются 

оптимально выстроенное взаимодействие педагогов и специалистов Организации. 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие Организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 
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Взаимодействие специалистов Организации предусматривает: 

- 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. 

 

        3. Условия реализации Программы 

        Программа коррекционной работы предусматривает создание в Организации специальных 

условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, включающих: 

Педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 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 учащегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
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- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

и (или) физического развития. 

 

       4. Программно-методическое обеспечение 

       В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

        5. Кадровое обеспечение 

        Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование. 

     С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы, коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития в штатное расписание Организации введены ставки педагогических 

работников (учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог). Уровень квалификации 

работников Организации для каждой занимаемой должности в полной мере отвечает 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

           6. Материально-техническое обеспечение 

       Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду 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 Организации и организацию 

их пребывания и обучения. 

 

          7. Информационное обеспечение 

 

       Необходимым условием реализации программы является создание информационной 
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образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно - 

коммуникационных технологий. 

      Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

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

пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

 

         Практикуемые в Организации психолого-педагогические подходы, 

обеспечивающие успешность осуществления коррекционно-развивающей работы. 

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

ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количество времени и 

усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не может сомневаться в 

возможности достижения результата каждым учеником. 

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

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

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

уровню возможностей ребенка. 

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

может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее 

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

обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Детям свойственно воспринимать оценку 

своей работы как оценку личности в целом. Этого разграничения легко добиться, прибегая к 

качественным, содержательным оценочным суждениям. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возможностями. 

Целесообразной является позиция "лучше меньше, да лучше», для ее осуществления учитель 

на начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс 

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

качеству учитель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

 

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

«качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности и как они 
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могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь — от 

знания причины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту «точку», в 

которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. Для 

выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов формирования 

каждого конкретного навыка. Иными словами, учитель постоянно должен знать: 

а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; 

б) что он может сделать с помощью учителя; 

в) в чем эта помощь должна выражаться. 

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

процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не только 

предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию учащихся. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регулярно. То, 

чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушается, если 

действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с одного материала 

на другой. 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение Организации при осуществлении начального общего 

образования обучающихся с 3ПР отвечает не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. 

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования учитывается 

специфика требований к: 

- организации пространства, в котором обучается ребёнок с 3ПР; 

- организации временного режима обучения; 

- техническим средствам обучения обучающихся с 3ПР; 

-  учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам обучения, 

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с 3ПР и позволяющих 

реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

- В Организации оборудованы отдельные специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с педагогом-дефектологом, психологом, учителем-логопедом и другими 

специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-
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педагогического сопровождения обучающегося с 3ПР. 

- Для обучающихся с задержкой психического развития сформировано доступное пространство, 

которое позволяет ребенку воспринимать максимальное количество сведений через аудио - 

визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах 

безопасности, распорядке /режиме функционирования Организации, расписании уроков, последних 

событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

- Формирующееся рабочее пространство обучающегося с задержкой психического развития в 

классе предусматривает обеспечение выбора парты и партнера. 

- При реализации АООП НОО Организацией обеспечивается обучающемуся с 3ПР возможность 

постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима обучения 

- Временной режим образования обучающихся с 3ПР (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается Организацией в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (Ф3 «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 

Организации. 

- Специфика определения временного режима обучения детей с 3ПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

- Сроки освоения АООП НОО обучающимися с 3ПР для варианта 7.1 составляют 4 года (1-4 

классы). 

- Организацией установлена следующая продолжительность учебного года: 1 классы - 33 

учебных недели; 2-4 классы - 34 учебных недели. 

- Для профилактики переутомления обучающихся с 3ПР в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

 

Продолжительность учебной недели в 1-х классах составляет 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 

2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся 1-х классов. 

Обучение в Организации проходит в первую смену. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка определяется индивидуально - с учетом 

особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде 

сверстников без родителей. 

Распорядок учебного дня обучающихся с 3ПР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости 

в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации 

АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 
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обучающихся в двигательной активности). 

Организацией установлено обучение по режиму продленного дня с непременным осуществлением 

прогулки, питания, необходимых оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с 3ПР учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821 

10. 

Вся образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Учебный день в Организации для каждого школьника включает в себя специально организованные 

уроки, коррекционные занятия, динамическую паузу, прогулку на свежем воздухе, обед, дневной сон, 

выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и 

во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются в 08-30 часов. Проведение нулевых уроков не допускается. 

Число уроков в день: 

для обучающихся 1 классов - не более 4 уроков и один день в неделю - не более 5 уроков (за счет 

урока физической культуры); 

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

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. 

При определении продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим 

обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

мае - по 4 урока по 35 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками в 1-х классах составляет не менее 10 минут и 

динамической паузы (после 2-го урока) - 40 минут. Во 2-4 классах вместо одной большой перемены 

после 2-го и 3-го уроков устанавливаются перемены по 20 минут каждая. 

Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним 

уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

При обучении детей с 3ПР предусматривается специальный подход при комплектовании классов. 

В Организации общая численность класса, в котором обучаются дети с 3ПР, осваивающие вариант 7.1 

АООПНОО, не превышает 15 обучающихся. 

Требования к техническим средствам обучения 

Используемые в Организации технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с 3ПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. 

К таким техническим средствам обучения, ориентированным на особые образовательные потребности 

обучающихся с 3ПР, относятся: 
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- компьютеры c колонками и выходом в Internet, 

- принтеры, 

- сканеры, 

- мультимедийные проекторы с экранами, 

-интерактивные доски, 

-программные продукты, 

-средства для хранения и переноса информации (USB накопители), 

-музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными 

записями, аудиокнигами и др. 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с 3ПР обучаются по базовым учебникам для сверстников, не 

имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые образовательные 

потребности, приложениями и дидактическими материалами (преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или 

электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, 

направленную на специальную поддержку освоения ООП НОО. 

Педагогами Организации осуществлен специальный подбор дидактического материала, 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Материально-техническое оснащение Организации обеспечивает не только образовательные 

потребности обучающегося, но и иные потребности всех участников учебно-воспитательного 

процесса. 

Это обусловлено большей необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с 

3ПР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые имеют необходимый 

доступ к организационной технике в Организации, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для реализации АООП НОО. 

Программой предусматривается соответствующая материально-техническая поддержка процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с 3ПР. В случае необходимости организации 

удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и 

периферийного оборудования. 

Информационное обеспечение 

в Организации включает разработанную локальную нормативно-правовую базу образования 

обучающихся с 3ПР и характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса, что отражено в должностных инструкциях педагогов. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с 3ПР 
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осуществляется в Организации на систематической основе и направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

 


