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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего об-
разования обучающихся с задержкой психического развития (далее - АООП НОО обуча-
ющихся с ЗПР) - это образовательная программа, адаптированная для обучения данной 
категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию. 

АООП НОО РЖД лицея №13 разработана в соответствии с требованиями феде-
рального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО обучаю-
щихся с ОВЗ) 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 резуль-
таты 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; 
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образо-

вания и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 
ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 
области; 

• программу коррекционной работы; 
• федеральную рабочую программу воспитания 
Организационный раздел включает: 
• учебный план начального общего образования; 
• федеральный календарный учебный график 
• федеральный календарный план воспитательной работы. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ Организация мо-

жет создавать два варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР — варианты 7.1 и 7.2. Каждый 
вариант АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные требования к 
структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетво-
рение как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или отдельных 
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обучающихся с ЗПР, получение образования вне зависимости от выраженности задержки 
психического развития, места проживания обучающегося и вида Организации. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется 
на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее — ПМПК), 
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобра-
зовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР РЖД лицея №13 
заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся 
с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 
необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, 
в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обуча-
ющихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформули-
рованными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 
• условиям реализации АООП НОО; 
• результатам освоения АООП НОО. 
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих за-
кономерностей 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 (предметнопрактической и учебной). 

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

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельност-
ного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого 
характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной дея-
тельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучае-
мых образовательных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобре-
тению 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 ре-
зультатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной 
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компетенции, составляющей основу социальной успешности. В основу формирования 
АООП НОО обучающихся с ЗПР РЖД лицея №13 положены следующие принципы; 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистиче-
ский характер образования, единство образовательного пространства на территории Рос-
сийской 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 
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентиру-

ющий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего раз-
вития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего образова-
ния, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психиче-
ского развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 
содержания образования положено не понятие предмета, а — «образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возмож-
ность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами до-
ступной 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, сформи-
рованных 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. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для макси-
мального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО обуча-
ющихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие лич-
ности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интел-
лектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными 
и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с 
ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных осо-
бенностей и возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 
обучающихся с ЗПР для освоения ими ФАОП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образова-

ния; 
• использование в образовательном процессе современных образовательных тех-

нологий деятельностного типа; 
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортив-
но-оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использо-
ванием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на 
основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной соци-
альной среды; 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобра-
зовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития представлены в разделе «Общие положения». 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной про-
граммы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития 

АООП НОО, вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образо-
вание, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с обра-
зованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролон-
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гированные сроки обучения.  
АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: пролонги-
рованные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных за-
нятий, особое структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к 
формированию социальной компетенции. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР пролон-
гируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей 
развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет. 

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализован в разных 
формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в 
отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Организация 
должна обеспечить требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия 
обучения и воспитания. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 
рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психоло-
го-медико-педагогического обследования в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обу-
чающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является за-
ключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой 
осуществляется на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и пред-
метных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных предста-
вителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 
структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения 
освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может 
быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 
дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и работоспособно-
сти, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в 
полном объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содер-
жания АООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопро-
вождение, должны оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы 
соответствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 
сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с 
целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению 
и необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 
особенностей и образовательных потребностей. 
Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения 
АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При 
этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и госу-
дарственной итоговой аттестации в иных формах. Текущая, промежуточная и итоговая 
аттестация на ступени начального общего образования должна проводиться с учетом воз-
можных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или 
счетом, что не должно являться основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся 
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с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной программы должен 
делаться на основании положительной индивидуальной динамики.  
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 
с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 
оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП 
НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом разви-

тии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. 
Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональ-
ная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хро-
нические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 
социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 
значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к 
уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отста-
лости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруд-
нения 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 фор-
мировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное ста-
новление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Доста-
точно 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 практи-
чески нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 
устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нару-
шениями когнитивной и аффективноповеденческой сфер личности. От обучающихся, 
способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 
сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего обра-
зования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррек-
ционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образова-
ния и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 
обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в полу-
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чении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособ-
ностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием 
здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обу-
чающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в 
соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача раз-
граничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возла-
гается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 
7.2) могут быть представлены следующим образом. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризу-
ются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в 
целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное ста-
новление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, вос-
приятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправ-
ленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и 
школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении 
и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетвори-
тельная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъ-
ективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального 
состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пони-
манием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивно-
стью. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, опреде-
ляют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 
содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особен-
ностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить об-
разовательные 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; 
• 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 образо-
вательной организации. 
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Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны следующие 
специфические образовательные потребности: 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 
низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

• увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 
• гибкое варьирование организации процесса обучения путем расшире-

ния/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения количества 
учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе обра-
зования; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной по-
мощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствую-
щих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 
развития); 

• наглядно-действенный характер содержания образования; 
• развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компен-

сации, коррекции и профилактики нарушений; 
• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 
справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

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

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обще-
ством норм поведения; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 
себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения; 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также спе-
циальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмо-
ционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной дея-
тельности и поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование спо-
собности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возни-
кающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрос-
лого; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 
и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навы-
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ков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 
• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

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

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 
психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и плани-

руемые результаты обучения) подчиняется современным целям начального образования, 
которые представлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как система личностных, ме-
тапредметных и предметных достижений обучающегося. 
Личностные результаты  включают ценностные отношения обучающегося к окружаю-
щему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной 
деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, установка на при-
нятие учебной задачи). 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обу-
чающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и комму-
никативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 
основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учеб-
ные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего 
образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отра-
жать: 

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

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

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

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-
онных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 
художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и со-
ставлять тексты в устной и письменной формах; 

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

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-
можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и по-
ведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 
и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процес-
сами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 
предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 
для каждой предметной области, готовность их применения. 

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

Русский язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального само-
сознания; 

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 
3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 
4) овладение основами грамотного письма; 
5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходи-

мыми для совершенствования их речевой практики; 
6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
7) использование знаний в области русского языка и сформированных граммати-

ко-орфографических умений для решения практических задач. 
Литературное чтение: 

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

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

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использова-
нием некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 
5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание тек-

стов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 
поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 
обществе норм и правил; 
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6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 
8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 
Иностранный язык (английский): 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и пись-
менной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребно-
стей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для вос-
приятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке, 

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носите-
лям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика 
Математика: 

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

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

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 
алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание 
Окружающий мир: 
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологи-
ческой грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 
людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой 
и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 
окружающей среде; 

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

Основы религиозных культур и светской этики 
Основы религиозных культур и светской этики: 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 
их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
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2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и об-
щества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традицион-
ных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 
Искусство 
Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифферен-

цировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях 
искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведе-
ниям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 
народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 
социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним соб-
ственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобрази-
тельного искусства. 

Музыка: 
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суж-
дений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе ак-
тивной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произ-
ведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музы-
кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в им-
провизации. 

Технология: 
1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологи-

ческими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 
2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тка-

нями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в за-
висимости от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 
материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и са-
нитарно-гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельно-
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сти, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических за-

дач. 
Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической куль-
туры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспо-
собности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 
физических нагрузок. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области 
адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучаю-

щихся с ЗПР отражают: 
Коррекционно- развивающие логопедические занятия: формирование и развитие 

различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описатель-
но-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности; 
обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической систем-
ности, формирование семантических полей; развитие и совершенствование грамматиче-
ского строя речи, связной речи; коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

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

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

1.3 Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 
развития планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобра-

зовательной программы начального общего образования 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обу-

чающихся с ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов ре-
ализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО 
и направлена на обеспечение качества  
образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так 
и обучающихся и их родителей (законных представителей). 

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



16 
 

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

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

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов осво-
ения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

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

• ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 
учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 
позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов;  

• предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 
деятельности общеобразовательной организации; 

• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 
развития их социальной (жизненной) компетенции. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показа-
телей в оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления 
характера динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эф-
фективность учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, си-
стемы образования в целом. 

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

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

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений пси-
хического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обу-
чающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в осво-
ении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 
классах школы. 

Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание 
диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, 
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обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки дости-
жений обучающихся. 

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

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся 
в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в ко-
нечном итоге, составляют основу этих результатов. 

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

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жиз-
ненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который пред-
ставляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 
(экспертов). Данная группа должна объединять всех участников образовательного про-
цесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной 
группы определяется образовательной организацией и должен включать педагогических и 
медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педаго-
гов-психологов, социальных педагогов, врача психоневролога, невропатолога, педиатра), 
которые хорошо знают обучающегося. Для полноты оценки личностных результатов 
освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать мнение родителей (за-
конных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 
обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и се-
мейной). 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем 
членам экспертной группы условных единицах: 

• 0 баллов - нет продвижения; 
• 1 балл - минимальное продвижение; 
• 2 балла - среднее продвижение; 
• 3 балла - значительное продвижение. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 
описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 
оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития личностых 
результатов обучающегося, что позволяет не только представить полную картину дина-
мики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 
отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психоло-
го-педагогический консилиум. 

Механизм оценки личностных достижений обучающихся 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования не 
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подлежат итоговой оценке. 
 

№ 
п/ 
п 

Процедура оцени-
вания 

Кто оценивает Сроки Фиксация результа-
тов 

1 Тестирование Психолог, воспи-
татель 

Входное - 1 класс Про-
межуточное - 2-3 классы 
Итоговое - 4 класс 

Портфолио 

2 Наблюдения Педагоги, рабо-
тающие с ребен-
ком 

В течение обучения Рабочая тетрадь пе-
дагога 

3. Анализ содержа-
ния портфолио 

 воспитатель По окончании каждого 
учебного года 

Портфолио 

4 Анкетирование Психолог,  воспи-
татель 

Входное - 1 класс Про-
межуточное - 2-3 классы 
Итоговое - 4 класс 

Портфолио 

5 Мониторинг ак-
тивности участия 
обучающихся в 
образовательных 
событиях разного 
уровня и социаль-
нозначимых ак-
циях 

воспитатель По окончании каждого 
учебного года 

Портфолио 

 
 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универ-
сальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспе-
чивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) 
и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 
готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучаю-
щегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными уни-
версальными учебными действиями,  т.е. таких умственных действий обучающихся, ко-
торые направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
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общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к само-
стоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён 
и измерен в следующих основных формах: 

• достижение метапредметных результатов может выступать как результат вы-
полнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

• достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инстру-
ментальная основа (или как средство решения) и как условие 
успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 
предметов; 

• достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности вы-
полнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

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

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

Во время обучения на первом и втором годах обучения целесообразно всячески 
поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. 
При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвига-
ется в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 
результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 
которых является способность ее осуществления не только под прямым и непосред-
ственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятель-
ности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. Достижение предметных ре-
зультатов обеспечивается за счет основных учебных предметов, представленных в обяза-
тельной части учебного плана и части, формируемой участниками образовательных от-
ношений. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность уча-
щихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

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

Оценка достижения предметных результатов ведётся: 
• в ходе внешней оценки (оценки, осуществляемой внешними по отношению к 

школе службами) с целью оценки эффективности деятельности образовательного учре-
ждения; 
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• в ходе внутренней оценки (оценки, осуществляемой школой - обучающимися, 
педагогами, администрацией) с целью текущей, промежуточной и итоговой оценки ре-
зультатов учебной деятельности обучающихся на уровне начального общего образования. 
 Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 
работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 
предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

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

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

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

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привыч-
ных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода вы-
полнения 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)  дополнение  письменной инструкции к заданию, при необходимости, зачиты-

ванием  педагогом инструкции вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцен-
тами; 

4) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образова-
тельных 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.); 

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

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 
8) недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
Для отслеживания уровня освоения обучающимися АООП используется свходная, текущая 
и итоговая диагностики. 

Проводятся: 



21 
 

входные  работы (сроки: вторая неделя сентября, цель: фиксирование удер-
жанных обучающимися предметных и метапредметных результатов на начало учебного 
года); 

стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др. (сроки: в течение 
года; цель: контроль освоения предметного материала); 

итоговые работы: (сроки: декабрь, май; цель: контроль освоения предметного 
содержания за первое полугодие, предметного содержания и метапредметного содержания 
за учебный год). 

Формы контроля и учёта достижений: 
- устный опрос; 
- письменная самостоятельная работа; 
- диктант с грамматическим заданием; 
- контрольное списывание; 
- тестовые задания; 
- практическая работа; 
- контрольная работа; 
- комплексная работа на межпредметной основе; 
- проектная работа. 

Промежуточная аттестация проводится с целью оценки образовательных дости-
жений обучающихся 2- 4классов и включает в себя: 

− текущую (поурочное, тематическое, четвертное, полугодовое оценивание результатов 
учебной деятельности учащихся ЗПР) с учётом его потенциальных возможностей и особые 
образовательные потребности; 

− промежуточную (годовую) по результатам итоговой контрольной работы за учебный 
год, комплексной проверочной работы. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении 
итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является до-
стижение предметных и метапредметных результатов и достижение результатов освоения 
программы коррекционной работы, необходимых для продолжения образования. 

Оценивание на уровне начального общего образования делится ; безотметочное (1 
класс и 1 дополнительный) и 5-балльная (2-4 класс). 

В 1 классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Не подлежат 
оцениванию: темп работы ученика, его личностные качества, своеобразие психических 
процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и др.). В 1 классе текущие кон-
трольные работы не проводятся. 

В 1 классе используется оценка - словесная характеристика результатов действий. 
Оценивать можно любое действие ученика (особенно успешное): удачную мысль в диа-
логе, односложный ответ на репродуктивный вопрос и др. Устные ответы оцениваются по 
следующим критериям: точность, полнота, самостоятельность; письменные работы оце-
ниваются критериальной шкалой: аккуратность, правильность, объём. 

Во 2-4 классах к оценке добавляется отметка - знак фиксации по 5- балльной си-
стеме. Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны оценки (словесной харак-
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теристики), а решение полноценной задачи - оценки и отметки. За выполнение провероч-
ной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем ученикам. 

В текущей оценочной деятельности: 
− оценка, свидетельствующая об освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 
опорном учебном материале «удовлетворительно/неудовлетворительно»; 

− оценки, свидетельствующие об усвоении опорной системы знаний на уровне 
осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 
(или избирательности) интересов «хорошо», «отлично». 

Предметные результаты овладения содержания коррекционно-развивающей обла-
сти обеспечивают обучающимся эффективное освоение АООП НОО, коррекцию и про-
филактику нарушений развития, социализацию и социальную адаптацию. 

Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на основании 
положительной индивидуальной динамики. 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 
портфель достижений обучающегося - сборник работ и результатов обучающегося, кото-
рый демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обу-
чающимся с ОВЗ не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно- оздоровительной, трудовой 
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 
пределами. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 
предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демон-
стрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких 
уровней формируемых учебных действий. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и ли-
сты наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 
которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и 
в роли классного руководителя), иные учителя- предметники, школьный психолог, учи-
тель- логопед и другие непосредственные участники образовательных отношений. Мате-
риалы, характеризующие достижения обучающихся с ОВЗ в рамках внеурочной и досу-
говой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 
в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных ре-
зультатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля до-
стижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося с ОВЗ универсальных и предметных 
способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учеб-
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но-практических задач; 
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — моти-

вационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты кото-

рой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продол-
жения обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные ре-
зультаты и результаты освоения программы коррекционной работы. 

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

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

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Федеральные рабочие программы учебных предметов. 
Русский язык. 
Пояснительная записка. 
Федеральная рабочая программа учебного предмета "Русский язык" на уровне 

начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к 
результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 
федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет "Русский язык" на уровне начального общего образования явля-
ется ведущим, обеспечивая языковое и общее речевое развитие обучающихся. Он способ-
ствует повышению коммуникативной компетентности и облегчению социализации обу-
чающихся. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и универсальных дей-
ствий на материале русского языка станут фундаментом обучения в основной школе, а 
также будут востребованы в жизни. 

Овладение учебным предметом "Русский язык" представляет большую сложность 
для обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, зву-
кового анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного выска-
зывания, недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и знако-
во-символической (замещающей) функции мышления. 

Программа отражает содержание обучения предмету "Русский язык" с учетом 
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе изучения русского 
языка у обучающихся с ЗПР формируется позитивное эмоционально-ценностное отноше-
ние к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 
правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры человека. На 
уроках русского языка обучающиеся получают начальное представление о нормах рус-
ского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, 
задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного решения 
коммуникативных задач. 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, разных 
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видов речевой деятельности и освоение обучающимися системного устройства языка. 
Благодаря освоению материала по данной дисциплине обучающиеся с ЗПР овладевают 
грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения, умениями органи-
зовывать языковые средства в разных типах высказываний, варьировать их структуру с 
учётом условий коммуникации, развёртывать их или сокращать, перестраивать, образо-
вывать нужные словоформы. При изучении данной дисциплины происходит развитие 
устной и письменной коммуникации, закладывается фундамент для осмысленного чтения и 
письма. На уроках важно формировать первоначальные представления о единстве и мно-
гообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе националь-
ного самосознания. Представления о связи языка с культурой народа осваиваются прак-
тическим путём. 

Изучение учебного предмета "Русский язык" вносит весомый вклад в общую си-
стему коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфиче-
ских образовательных потребностей обучающегося с ЗПР. 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических 
принципов, предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у 
обучающегося с ЗПР пробуждается интерес к языку, желание овладеть письмом и чтением, 
совершенствуется связное (в том числе учебное) высказывание, расширяется словарный 
запас, проявляются возможности осознания своих затруднений и соответствующие по-
пытки их преодоления. 

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную ориен-
тировку, способствует развитию произвольности и становлению навыков самоконтроля. 
При изучении учебного материала (звуко-буквенный и звуко-слоговой анализ слов, работа 
с предложением и текстом) у обучающихся с ЗПР развиваются процессы анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков произвольной памяти и вни-
мания. В ходе выполнения заданий на анализ звукового состава слова, синтез слов из зву-
ков и слогов, подсчет количества слов в предложении, использование различных класси-
фикаций звуков и букв, объяснение значений слов совершенствуется мыслительная дея-
тельность, создаются предпосылки становления логического (понятийного) мышления. 

При усвоении учебного предмета "Русский язык" обучающиеся с ЗПР учатся ори-
ентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и планировать предстоящие 
действия, следить за правильностью выполнения задания, давать словесный отчет и оценку 
проделанной работе, что совершенствует систему произвольной регуляции деятельности. 

Педагогический работник должен поддерживать тесную связь с учите-
лем-логопедом, осуществляющим профилактику таких расстройств письменной речи как 
дисграфия и дизорфография. Уточнение артикуляции звуков, дифференциация сходных 
фонем, работа над слоговой структурой слова, которая обязательно проводится на уроках 
по предмету "Русский язык" и "Литературное чтение", способствует улучшению качества 
устной речи обучающегося с ЗПР. 

Содержание обучения. 
Виды речевой деятельности. 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 
передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 
для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалоги-
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ческой формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями 
в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, про-
щание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 
норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения не-
обходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Фор-
мулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение 
содержащейся в тексте информации. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обу-
чения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответ-
ствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 
прочитанного текста. Создание небольших собственных текстов по интересной детям те-
матике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 
картин, просмотра фрагмента видеозаписи). 

Обучение грамоте. 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различа-
ющихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опре-
деление места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости - мягкости 
согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предше-
ствующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обознача-

ющую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, сло-
восочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соот-
ветствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 
материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мото-
рики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 
листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 
норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и пред-
ложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 
последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 
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сличения с текстом - образом и послогового чтения написанных слов. 
Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале пред-

ложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 
кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 
знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для ана-
лиза. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изме-
нение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии 
с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
раздельное написание слов; 
обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
перенос слов по слогам без стечения согласных; 
знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного харак-
тера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс. 
Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных 

звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных зву-
ков, определение парных и непарных по твёрдости - мягкости согласных звуков. Звонкие и 
глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение 
парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в 
слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение каче-
ственной характеристики звука: гласный-согласный; гласный ударный-безударный; со-
гласный твёрдый-мягкий, парный-непарный; согласный звонкий-глухой, пар-
ный-непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами со-
временного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как 
показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 
показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме раз-
делительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 
"стол", "конь"; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 
согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 
правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 
работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфо-
графическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке 



27 
 

(например, фамилии, имена). 
Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суф-

фиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 
корня, приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 
"родственные (однокоренные) слова". Выделение корней в однокоренных (родственных) 
словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм -кормить - кормушка, лес - 
лесник - лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 
предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 
Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилага-

тельное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и слу-
жебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение 
имён существительных, отвечающих на вопросы "кто?" и "что?". Умение опознавать имена 
собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён существи-
тельных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 
Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 

1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му 
склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение 
правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 
Морфологический разбор имён существительных. 
Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме 
прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значе-
ние и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множе-
ственного числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоимений 
в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопреде-
ленной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы "что сделать?" и "что 
делать?". Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и 
числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спря-
жения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по 
родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предло-
гов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие пред-
логов от приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение зна-
чения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представ-
ление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 
Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 
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Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 
словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предло-
гом); составить предложение с изученными грамматическими формами и распространить 
предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побу-
дительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицатель-
ные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 
предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Разли-
чение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без 
союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, 
запятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без 
союзов и с союзами и, а, но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 
простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. 
Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использо-
вание орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 
сочетания чк-чн, чт, щн; 
перенос слов; 
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
непроизносимые согласные; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
разделительные ъ и ь; 
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 
безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
безударные окончания имён прилагательных; 
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
не с глаголами; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
безударные личные окончания глаголов; 
раздельное написание предлогов с другими словами; 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
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Развитие речи. 
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно 
и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на опреде-
лённую тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление 
и запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью 
вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, по-
вествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение 
устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие тек-
ста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абза-
цев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по-
рядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным 
текстам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство 
с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точ-
ности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 
текстах синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по го-
товому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по 
картинке и серии картинок. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Предметные результаты: 
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языко-

вого и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 
овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 
овладение основами грамотного письма; 
овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми 

для совершенствования их речевой практики; 
формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
использование знаний в области русского языка и сформированных граммати-

ко-орфографических умений для решения практических задач. 
Литературное чтение. 
Пояснительная записка. 
Федеральная рабочая программа учебного предмета "Литературное чтение" (пред-

метная область "Русский язык и литературное чтение") на уровне начального общего об-
разования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения 
АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 
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воспитания. 
Как и русский язык, литературное чтение предстаёт в качестве одного из ведущих 

предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметных результатов, становление 
базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 
обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 
эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР. 

Учебный предмет "Литературное чтение" является одним из основных предметов в 
системе подготовки обучающегося с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, умение 
излагать свои мысли необходимо для полноценной социализации обучающегося с ЗПР. В 
процессе освоения курса у обучающихся повышается уровень коммуникативной культуры: 
формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить мо-
нолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самосто-
ятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, 
справочниках. Позитивное отношение к книгам и чтению способствует формированию 
общей культуры. 

Приобретённые обучающимися с ЗПР знания, полученный опыт решения учебных 
задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изу-
чения предмета "Литературное чтение" станут фундаментом обучения в основном звене 
школы, а также будут востребованы в жизни. 

Содержание обучения. 
Виды речевой и читательской деятельности. 
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собе-

седника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 
умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 
вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произ-
ведению. 

Чтение. 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивиду-
альным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать 
текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 
по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: ху-
дожественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания 
этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнози-
рование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 
работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы, ис-
пользуя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
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необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: со-
держание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 
книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справоч-
но-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соот-
ветствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведе-
ния, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художе-
ственного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осо-
знание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и от-
ношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации пове-
дения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 
"Родина", представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 
примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Са-
мостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 
последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, ха-
рактеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персо-
нажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление автор-
ского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 
поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбороч-
ный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 
на части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного вы-
сказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 
героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 
данное описание на основе текста). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. 
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой 
на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 
(выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения). 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 
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вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсужда-
емому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Ис-
пользование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их много-
значности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержа-
ния прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и художественного 
текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, 
произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повество-
вание). Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование вырази-
тельных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей моноло-
гического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (срав-
нение) в мини-сочинениях, рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения. 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, произ-
ведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 
зарубежной литературы, доступные для восприятия обучающихся с ЗПР. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантасти-
ческая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периоди-
ческие издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, 
юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; от-
ношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение 
основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях по-
строения и выразительных средствах. 
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Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведе-
ний). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисо-
вание, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и ис-
пользование их (установление причинно-следственных связей, последовательности собы-
тий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, 
создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по анало-
гии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на ос-
нове личного опыта. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Предметные результаты: 
понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 
о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 
некоторых средств устной выразительности речи; 

понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 
формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к по-
ступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в об-
ществе норм и правил; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художествен-
ных, научно-популярных и учебных текстов; 

формирование потребности в систематическом чтении; 
выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 
Окружающий мир. 
Пояснительная записка. 
Федеральная рабочая программа по предмету "Окружающий мир" на уровне 

начального общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к 
результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 
федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет "Окружающий мир" предметной области "Обществознание и 
естествознание" несет в себе большой развивающий потенциал: у обучающихся форми-
руются предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и способности, 
создаются условия для самопознания и саморазвития. Вместе с тем эмоциональная окра-
шенность большинства тем, яркость иллюстраций учебников и пособий, возможность ви-
деосопровождения и наличие компьютерных программ, которые можно использовать в 
качестве обучающих, делает этот учебный предмет потенциально привлекательным для 
обучающихся. 

Общая цель учебного предмета "Окружающий мир" заключается в формировании 
начальных знаний о природе и обществе - предпосылок для изучения широкого спектра 
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учебных предметов в основной школе. 
Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания о природе, пред-

метном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и 
интересам обучающихся младшего школьного возраста с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР овладевают основами практико-ориентированных знаний о 
человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окру-
жающем мире, на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс об-
ладает широкими возможностями для формирования у обучающихся фундамента эколо-
гической, и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - 
умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в 
мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит обучающимся 
освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 
природной и социальной среде. А это ключ к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 
явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, давая обучающе-
муся с ЗПР возможность найти свое место в ближайшем окружении, попытаться прогно-
зировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и об-
щества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное благополучие, что 
особенно важно для обучающихся с ЗПР. 

Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в нем заложена 
содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 
начального образования. 

Содержание обучения. 
Человек и природа. 
Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 
форма, сравнительные размеры). Расположение предметов в пространстве (право, лево, 
верх, низ). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 
птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 
тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газа-
ми. 

Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 
всего живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. 
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 
Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Вре-
мена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 
причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 
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человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюде-
ний). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, 
бережное использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 
людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Охрана, бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 
семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 
роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, куль-
турные и комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отно-
шение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными расте-
ниями. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их 
отличия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и до-
машние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отно-
шение человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные родного 
края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 
вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сооб-
ществе: растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и 
семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 
родного края (2-3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 
природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, пого-
ворки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 
числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана при-
родных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное уча-
стие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и 
девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опор-
но-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. 
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Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности ор-
ганов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Из-
мерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоро-
вья, личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 
окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 
возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество. 
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 
культурные ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках и 
народных традициях региона. 

Человек - член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность - 
особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонаци-
ональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для всей 
страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к 
чужому мнению. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения 
в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 
детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, 
отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории 
семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной 
войне, в работе в тылу) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и 
верности. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники и 
торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-
мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия 
со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и 
других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно зна-
чимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответ-
ственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 
водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий "Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная символика России: Государ-
ственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 
правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской 
Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рожде-
ство, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, 
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День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные 
даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственному 
празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная пло-

щадь, Большой театр Расположение Москвы на карте. 
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памят-

ник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого кольца 
России (по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и ха-
рактеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, ха-
рактерные особенности быта (по выбору). 

Родной край - частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, 
край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 
комплексы. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 
выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события обще-
ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 
быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 
эпох. Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представ-
ление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами 
(по выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные достопри-
мечательности. 

 Правила безопасной жизни. 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная ги-

гиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 
укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укреп-
ление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной по-
мощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 
водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обра-
щения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого 

человека. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологи-
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ческой грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 
людей, норм здоровье сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 
неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 
окружающей среде; 

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

2.2.Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит ос-
новой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов коррекцион-
но-развивающей области. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение систем-
но-деятельностного подхода и призвана способствовать реализации развивающего по-
тенциала начального общего образования обучающихся с ЗПР с учетом их особых обра-
зовательных потребностей за счет развития УУД, лежащих в основе умения учиться. Это 
достигается путём освоения обучающимися с ЗПР знаний, умений и навыков по отдельным 
учебным предметам, курсам коррекционно-развивающей области. При этом знания, уме-
ния и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправ-
ленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 
практическими действиями самих обучающихся. Качество усвоения знаний, умений и 
навыков определяется освоением УУД. 

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

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

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР кон-
кретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 
выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие 
целевые установки системы начального общего образования: 

− формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
− осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, рос-

сийский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной принад-
лежности; 

− восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио-
нальностей, религий; 

− уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других наро-
дов; 

− формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
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основе: 
− доброжелательности, доверия и внимания к людям; 
− навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 
− уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра; 
− развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности: 
− способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
− ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и эмоцио-
нально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
-  развитие умения учиться, а именно: 
− принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 
− формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
− развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно не-

обходимом жизнеобеспечении. 
Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в про-

цессе всей учебной и внеурочной деятельности. 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 
коррекционно-развивающей области. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач об-
щекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реали-
зуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 
предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного со-
трудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 
организации учебной деятельности сбалансированного развития у обучающихся логиче-
ского, наглядно-образного и знаковосимволического мышления, исключающее риск раз-
вития формализма мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, 
как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности обучающихся 
раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных дей-
ствий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивают формирование 
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 
причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической струк-
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туре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 
обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 
буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобра-
зования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как 
результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного 
языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 
включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 
включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, ком-
муникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценност-
но-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспе-
чивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 
эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 
духовно- нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных лич-
ностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 
произведений. 

На уровне начального общего образования важным средством организации пони-
мания авторской позиции, отношения автора к героям 
произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение», обеспечивает формирование следующих 
универсальных учебных действий: 
 - смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 
системе личностных смыслов; 
 - самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями лите-
ратурных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; основ 
гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым сво-
его народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности по-
двигам и достижениям её граждан; 
 - эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
 - нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 
нравственного значения действий персонажей; 
 - эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
 - умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и по-
ступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные сред-
ства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 
событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 
формируя коммуникативную культуру обучающегося. 
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Изучение иностранного языка способствует: 
- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых линг-

вистических структур грамматики и синтаксиса; 
- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 
- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоци-

ональное состояние и переживания; 
- уважение интересов партнёра; 
- умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё 

мнение в понятной для собеседника форме. 
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 
условия для формирования личностных универсальных действий — формирования граж-
данской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познаватель-
ных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката 
текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение 
задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального 
текста на основе плана). 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации ука-
занных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 
уроки: урок «Россия — наша Родина» и урок «Любовь и уважение к Отчеству». 

Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных 
культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной про-
граммы каждого предмета и ею же завершается. 

Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллю-
стративным материалом, отражающим особенности российских культурных и религиоз-
ных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной 
истории. 

Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы 
— российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских 
традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. 

Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культур-
но-исторического мира России. 

«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный предмет 
является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 
первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школь-
ников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при ре-
шении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения по-
ставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования ма-
тематической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (напри-
мер, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. 
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Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения за-
дач как универсального учебного действия. Формирование моделирования как универ-
сального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов 
на этом уровне образования. 

В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и 
символов, существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и 
для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обес-
печивает формирование у обучающихся целостной научной 
картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обще-
ством, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 
становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 
гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 
мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятель-
ностного компонентов гражданской российской идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего ре-
гиона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

- ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 
- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 
своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа 
и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 
с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета спо-
собствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необхо-
димости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 
психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепо-
знавательных универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 
умения поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, ана-
логии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 
или известных характерных свойств; 

- установления причинно- следственных связей в окружающем мире, в том числе 
на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуника-
тивных, познавательных действий. 
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На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере лич-
ностных действий будут сформированы эстетические и ценностносмысловые ориентации 
учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 
жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 
культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народ-
ной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 
идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. Будут 
сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 
эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 
чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет спо-
собствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной дея-
тельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. 

Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и спо-
собствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и 
различий, аналогий, причинно- следственных связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъ-
являются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, пла-
нированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать со-
ответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхи-
щения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности лич-
ности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая 
мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 
самоуважения учащихся. 

«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 планирова-
ния, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения раз-
личных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся 
учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предло-
женных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психо-
логических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 
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анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 
- рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельно-

сти; 
- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 
- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
1. формирование картины мира материальной и духовной культуры как про-

дукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
2. развитие знаково-символического и пространственного мышления, творче-

ского и репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к мо-
делированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей); 

3. развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 
(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

4. прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 
условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

5. формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 
преобразовательных действий; 

6. развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
7. развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе орга-

низации совместно-продуктивной деятельности; 
8. развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразитель-

ной и художественной конструктивной деятельности; 
9. формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно- преобразу-
ющей символико-моделирующей деятельности; 

10. ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значе-
нием, историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готов-
ности к предварительному профессиональному самоопределению; 

11. формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомле-
ние с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении ин-
формации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, 
к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий: 
 1. основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гор-
дости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

2. освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности при-
нять на себя ответственность; 

3. развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 
основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

4. освоение правил здорового и безопасного образа жизни. «Физическая культура» 
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как учебный предмет способствует: 
5. в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 
6. в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 
умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей 
и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; кон-
структивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в инте-
ресах достижения общего результата). 

В успешном формировании универсальных учебных действий обучающихся особое 
значение имеют образовательные технологии. 

Информационно-коммуникационные технологии - инструментарий универсальных 
учебных действий. 

Проблемное обучение, диалогические методы позволяют научить учеников ставить 
и решать проблемы. 

Они прежде всего формируют регулятивные универсальные учебные действия, 
обеспечивая выращивание умения решать проблемы. 

Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных дей-
ствий: за счёт использования диалога - коммуникативных, необходимости извлекать ин-
формацию, делать логические выводы и т.п. - познавательных. 

Технологии самооценивания, взаимооценивания, накопительная система оценива-
ния в портфеле достижений (учебных успехов) направлены на развитие контроль-
но-оценочной самостоятельности учеников. У учащихся развиваются умения самостоя-
тельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 
собственные ошибки; мотивация на успех. 

Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём 
создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (техноло-
гия продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его 
освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. 

Эта технология направлена на формирование коммуникативных универсальных 
учебных действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 
позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про 
себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, например, - 
умения извлекать информацию из текста. 

Проектная деятельность. Эта технология формирует регулятивные универсальные 
учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. 

Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных дей-
ствий: за счёт использования диалога - коммуникативных, необходимости извлекать ин-
формацию, делать логические выводы и т.п. - познавательных. 

Приведенный перечень не исчерпывает всё то множество технологий, которые мо-
гут быть эффективно использованы учителем для формирования и развития у обучаю-
щихся универсальных учебных действий. 

Выбор и набор технологий определяются наличием опыта их практического при-
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менения у учителя, уровнем подготовленности класса, особенностями материаль-
но-технической базы и т.д. 
Личностные результаты включают: 
-внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 
ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
"хорошего ученика"; 
-мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учеб-
но-познавательные и внешние мотивы; 
-учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 
-ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятельности, на по-
нимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей); 
-способность к оценке своей учебной деятельности; 
-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия соот-
ветствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
-знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 
-установку на здоровый образ жизни и ее реализацию в реальном поведении и поступках; 
-ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в до-
ступных видах деятельности; 
-принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
-развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой; 
-овладение доступными видами искусства. 
 Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 
-принимать и сохранять учебную задачу; 
-учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале в со-
трудничестве с учителем; 
-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа-
лизации, в том числе во внутреннем плане; 
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
-адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, других обу-
чающихся, родителей (законных представителей) и других людей; 
-адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных способов 
деятельности; различать способ и результат действия; 
-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 
учета характера сделанных ошибок, 
-использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и учебной 
деятельности; 
-осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 
Познавательные УУД представлены следующими умениями: 
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с ис-
пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве; 
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-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
-использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения 
задач; 
-строить сообщения в устной и письменной форме; 
-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
-смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять суще-
ственную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
-осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и классифи-
кацию), выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения су-
щественных признаков и их синтеза; 
-устанавливать аналогии; 
-адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-поисковую 
роль зрения; 
-владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 
Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 
-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой комму-
никации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
формулировать собственное мнение и позицию; 
-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-
чества с партнером; 
-научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие для 
решения различных коммуникативных задач; 
-использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 
Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценност-
но-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, реализуется в рамках це-
лостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и курсов 
коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и внешкольной деятельности. 
На уровне начального общего образования формирование УУД осуществляется на таких 
предметах, как "Русский язык", "Литературное чтение", "Английский язык", "Математика", 
"Окружающий мир (человек, природа, общество)", "Музыка", "Изобразительное искус-
ство", "Технология (труд)", "Физическая культура" и на коррекционных курсах. 
Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для формирования УУД 

 
2.3.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся 
с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обуслов-

ленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
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создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребно-
стей обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического со-
провождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индиви-
дуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом инди-
видуальных и типологических особенностей психофизического развития и индивидуаль-
ных возможностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в 
образовательном учреждении; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 
учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 
представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консульта-
тивной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим во-
просам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплекс-
ного психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обуча-
ющимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на 
основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образова-
тельном процессе. 

Задачи программы: 
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР; 
- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и инте-

грировании в образовательный процесс; 
- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образова-

тельно-воспитательном процессе; 
- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналити-

ко-синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 
психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психоло-
го-медико-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консульта-
тивной и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, право-
вым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы содержит: 
перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и освоение 
ими АООП НОО; 

систему комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 
ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего: психолого- педагогическое 
обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей; 
мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоении АООП НОО; 
корректировку коррекционных мероприятий; 
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механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских 
работников Организации и других организаций, специализирующихся в области соци-
ально-психолого-педагогической поддержки семьи и других социальных институтов, ко-
торый должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятель-
ности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 
Принципы коррекционной работы: 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение ра-

ботников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 
развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекцион-
но-воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 
методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 
протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррек-
ционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и 
возможностей психофизического развития. 

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 
всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 
специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и воз-
можностей психофизического развития на основе использования всего многообразия ме-
тодов, техник и приемов коррекционной работы. 

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

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

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учеб-
но-образовательного процесса: 

— через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный 
и дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 
упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обу-
чении); 

— в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных инди-
видуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия 
ритмикой); 

— в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обу-
чающихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 
помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 
сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправ-
ленное формирование высших психических функций; формирование произвольной регу-
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ляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обес-
печение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения нега-
тивного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации 
к школьному обучению. 

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

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

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 
1) психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых обра-

зовательных потребностей: 
— развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении со-

держанием образования и потенциальных возможностей; 
— развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучаю-

щихся; 
— определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП НОО; 
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприя-

тий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психо-
физическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
— составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами); 
— формирование в классе психологического климата комфортного для всех обу-

чающихся; 
— организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познава-

тельных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 
— разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и ин-

дивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соот-
ветствии с их особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых за-
нятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучаю-
щихся; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррек-
цию его поведения; 

— социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий 
жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопро-
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вождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, 
работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психоло-
го-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 
— психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучаю-
щихся; 

— консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 
воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся в освоении общеобразователь-
ной программы. 

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

Информационно-просветительская работа включает: 
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяс-

нению индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; 
- оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 
- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологи-

ческой компетентности; 
- психологическое просвещение родителей с целью формирования у них эле-

ментарной психолого-психологической компетентности. 
Ожидаемые результаты: 
- контроль выполнения назначений медиков, беседы с родителями о позитивных 

результатах комплексного подхода к коррекции речевого недоразвития у детей с ОВЗ. 
Специфика логопедической работы с учащимися с ОВЗ: 
- работа над речевой системой в целом; 
- максимальное использование сохранных анализаторов (зрительный, 

слуховой, тактильный); 
- дифференцированный подход; 
- длительное закрепление исправленных речевых навыков; 
- частый повтор упражнений с элементами новизны; 
- частая смена деятельности; 
- дозировка заданий и речевого материала (постепенное усложнение); 
- конкретность и доступность заданий; 
- умеренный темп работы; 
- постоянное поддержание интереса к занятиям. 
Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специаль-

ного сопровождения обучающегося с ЗПР. 
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

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

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 
специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог. 

Взаимодействие специалистов Организации предусматривает: 
многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 
комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающе-

гося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психи-
ческого развития; 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 
Социальное партнерство предусматривает: 
сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обу-
чающихся с ЗПР; 

сотрудничество со средствами массовой информации; 
сотрудничество с родительской общественностью. 
В результате выполнения программы коррекционной работы планируются следу-

ющие результаты: 
- своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики 

их особых образовательных потребностей; 
- успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

условиям образовательной среды образовательного учреждения, расширение адаптивных 
возможностей личности обучающего с ОВЗ; 

- социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и со-
циального взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повсе-
дневной жизни, формирование жизненно значимых компетенций; 

- увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ка-
чественно освоивших адаптированную основную образовательную программу начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития; 

- достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных и личностных результатов в 
соответствии с АООП НОО; 

- разработка и реализация индивидуальных коррекционных программ обучаю-
щихся с ОВЗ; повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей 
обучающихся с ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями психи-
ческого и (или) физического развития. 

Оценка результатов коррекционной работы специалистов, сопровождающих ре-
бёнка с ОВЗ производится по результатам итоговой аттестации обучающихся, психологи-
ческого и логопедического исследования, результатов медицинского обследования с за-
несением данных в дневники динамического наблюдения, речевую карту. 
            Курсы коррекционно-развивающей области 
       Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обяза-
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тельными коррекционными курсами: "Коррекционно-развивающие занятия (логопедиче-
ские и психокоррекционные)" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия), коррекци-
онно-развивающие занятия по предмету. 

Логопедические занятия. 
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 
связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 
диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и диф-

ференциация звуков речи); 
диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 
диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 
коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 
формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма; 
расширение представлений об окружающей действительности; 
развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других познава-

тельных процессов). 
Психокоррекционные занятия. 
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаи-

модействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 
психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отно-
шений. 

Основные направления работы: 
диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсор-
но-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространствен-
но-временных представлений); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее недостатков 
(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 
своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 
навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (разви-
тие способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 
классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 
развитие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в 
группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие про-
извольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планиро-
ванию и контролю). 
Коррекционно-развивающие занятия по предмету. Цель: формирование базовых знаний, 
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умений и навыков, коррекция недостатков отдельных познавательных процессов и 
познавательной деятельности в целом. 

Программа коррекционно-развивающих занятий «Тропинка к своему Я» (Приложе-
ние 1). 

Программа коррекционно-развивающих занятий по предмету 
(Приложение 2). 

Программа коррекционно-развивающих занятий логопедических 
(Приложение 3). 
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2.4. Программа воспитания 

Рабочая программа воспитания АООП НОО обучающихся с ЗПР соответствует 
рабочей программе воспитания обучающихся по ООП НОО РЖД лицея №13. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 
Учебный план, реализующих АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (далее 

— учебный план), разработан по варианту 1 — для образовательных организаций, в ко-
торых обучение ведётся на русском языке; 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, 
с обязательным введение 1 дополнительного класса. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пяти-
дневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обу-
чающихся. Обучение проходит в соответствии с Календарным учебным графиком РЖД 
лицея №13. 

Учебный план, реализующий АООП НОО в РЖД лицее №13, утверждается при-
казом директора ежегодно на начало текущего учебного 
года. 
 
 

Примерный годовой учебный план начального общего образования обучающихся с за-
держкой психического развития (вариант 7.2) (вариант 1) 

Предметные об-
ласти 

Классы 

Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
1 1 доп. 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное чте-
ние 

Русский язык 165 165 170 170 170 840 

Литературное чтение 132 132 136 136 136 672 

Иностранный язык Иностранный язык - - 68 68 68 204 

Математика и ин-
форматика 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы религи-
озных культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики — — — - 34 34 
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Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное искус-
ство 33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 66 66 68 68 34 302 

Физическая куль-
тура 

Физическая культура 66 66 68 68 68 336 

Итого 693 693 782 782 782 3732 
Максимально допустимая годовая 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность (включая кор-
рекционно-развивающую область): 

      

коррекционно-развивающая область       
коррекционно-развивающие занятия 165 170 170 170 170 845 
направления внеурочной деятельности  
 

      

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется образовательной ор-
ганизацией. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучаю-
щихся с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено 
фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопеди-
ческими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и 
формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор 
коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их коли-
чественное соотношение, содержание может осуществляться образовательной организа-
цией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на 
основании рекомендаций ПМПК и ИПРА. Коррекционно-развивающие курсы могут про-
водиться в индивидуальной и групповой форме. 

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

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 
определяет образовательная организация. 
Количество часов по направлениям внеурочной деятельности - за 5 лет-не более 1680 ч. 

Календарный учебный график АООП соответствует календарному учебному графику ООП 
НОО РЖД лицея №13. 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют 
собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации 
АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным ре-
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зультатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной коррек-
ционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с 
учетом их образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество  
образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их ро-
дителей (законных представителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует 
охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

3.2.1.Кадровые условия 
В РЖД лицее №13 для работы по АООП НОО обучающихся с ЗПР в штатном 

расписании предусмотрены следующие должности: учитель начальных классов, учитель 
музыки, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, педагог-психолог, 
социальный педагог, учитель логопед, педагоги дополнительного образования, воспита-
тель, врач-педиатр. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 
профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, 
применения, обобщения и распространения опыта использования современных образова-
тельных технологий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР. 

Педагоги, которые реализуют основную общеобразовательную программу 
начального общего образования с участием обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.), имеют 
высшее профессиональное образование. 

3.2.2.Финансовые условия 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установ-
ленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися 
с ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных 
и частных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, опреде-
ляемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечи-
вающих   
реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в объеме, 
предусмотренным законодательством и соответствует специфике кадровых и материаль-
но-технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ЗПР. 
Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование находясь 
в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки 
обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации 
основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая 
адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке 
которой необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР про-
граммы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава спе-
циалистов, реализующих АООП НОО; 

2) создание специальных материально-технических условий для реализации АО-
ОП НОО (специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные тех-
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нические средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС 
НОО обучающихся с ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР 
на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия органи-
зации обучения ребенка с ЗПР. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в 
соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП 
НОО, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ЗПР 
производится в большем объеме, чем финансирование  
ООП НОО обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья. 

3.2.3. Материально-технические условия 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих ма-

териально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками 
физического и (или) психического развития в здание и помещения РЖД лицея №13 орга-
низацию их пребывания, обучения в РЖД лицее №13 (архитектурная среда для обучаю-
щихся с ОВЗ), также позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно- развивающую 
среды: 

□ наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом(1),наличие сен-
сорной комнаты (1) 

□ наличие кабинета для логопедических занятий (1) 
Реализация АООП НОО требует обеспечение оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений в соответствии с Федеральными требованиями в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010г. №986). 

РЖД лицей №13 располагает материальной и информационной базой, обеспе-
чивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей 
санитарно- эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. Для реализации 
целей адаптированной основной образовательной программы начального общего образо-
вания в области материально-технического обеспечения образовательного процесса в 
школе оборудовано: 9 кабинетов начальных классов, 4 кабинета английского языка, ка-
бинеты музыки и хореографии. Используются в образовательном процессе: библиотека, 
читальный зал, спортивный зал, спортивная площадка во дворе школы. Школа имеет ти-
повую столовую с обеденным залом. 

Для реализации адаптированной основной образовательной программы началь-
ного общего образования помещения оборудованы: 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение 

1. Компоненты оснащения учебного 
кабинета начальной школы 

Персональные компьютеры преподавателей - 9шт 
Принтеры - 9 шт 
Мультимедийные проекторы - 8 шт 
Интерактивные доски - 8 шт 
Телевизоры - 8 шт 
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2. Компоненты оснащения методи-
ческого кабинета начальной школы 

1. Материально-техническое оснащение: Наглядные 
пособия, карты, таблицы для уроков математики, ИЗО, 
русского языка, чтения, окружающего мира. Лабора-
торное оборудование. 
Коллекции растений, насекомых, полезных ископае-
мых. 
Глобусы, теллурий, компасы. 
Наборы DVD дисков 
2. Комплекты диагностических материалов по пред-
метам 
3. Базы данных по начальной школе 
4. Учебно-методическая литература. 

3. Компоненты оснащения 
физкультурного зала 

Спортивный зал: тренажеры - 20 шт, лыжи - 40 пар, 
комплект спортивного оборудования. 
Спортивная площадка 

4.Компонент оснащения аудиторий 
 для реализации внеурочной дея-
тельности 

Сеть интернет 
Ноутбуки для преподавателей дополнительного обра-
зования - 3 шт 
МФУ - 3 шт 
Цифровые камеры - 1 шт 
Цифровые фотоаппараты - 3 шт 
Библиотека - 1 
Актовый зал с комплектом оборудования - 1 
Театр - студия «Балаган» -1 
Студия танцев -1 
Школьный музей (телевизор - 1 шт, ноутбук - 1 шт, 
проектор) 

Логопедический кабинет 

Технические средства: Система видео воспроизведе-
ния, компьютер, плазменная панель, принтер, ксерокс, 
аудиотека. Диагностический инструментарий. 

Кабинет педагога- психолога 

Технические средства: система видео 
воспроизведения, компьютер, плазменная панель, 
принтер, ксерокс, аудиотека. Диагностический ин-
струментарий. Набор игрушек для игровой терапии, 
набор материалов для арт-терапии, 

Сенсорная комната 

Пузырьковая колонна с мягкой платформой и без-
опасным угловым зеркалом, тактильная световая пу-
зырьковая труба, весёлое облако с источником света, 
подвесной модуль Галактика, настенная световая па-
нель «Бесконечность», кресло - груша с гранулами, 
мягкое модульное покрытие. 
«Искусственная трава», столик - планшет для рисова-
ния песком мульти - разноцветный, с кармашком для 
песка, кресла, пуфики с гранулами, диван - комфорт с 
гранулами, набор для развития мелкой моторики 
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5. Вспомогательные службы 

Пищеблок на 120 посадочных мест с комплектом 
оборудования - 1 
Автоматическая пожарная сигнализация - 1 шт 
Видеонаблюдение 
Школьный автобус для перевозки детей - 1 шт 
Медицинский кабинет с необходимым 
оборудованием - 1 
Изолятор - 1 

Все кабинеты начальных классов, специалистов оборудованы безопасным досту-
пом в Интернет с целью использования электронных образовательных ресурсов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
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Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий 
«Тропинка к своему Я» 

(АООП, вариант 7.2)  
для обучающейся 3 класса (2023-2024 уч.г.) 

 
1. Пояснительная записка. 

 Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий «Тропинка к своему Я» для 
обучающейся 3 класса разработана на основе требований к результатам освоения Адапти-
рованной основной общеобразовательной  программы  начального общего образования  
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)  РЖД лицей №13 в соот-
ветствии с ФГОС НОО ОВЗ. 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на исправление различных ти-
пичных недостатков психического развития, которые в совокупности определяют наличие 
особых образовательных потребностей детей с задержкой психического развития (ЗПР).  

Цель программы: Преодоление проблем в познавательном и эмоциональном раз-
витии, гармонизация личности и межличностных отношений, коррекция недостатков са-
морегуляции, формирование учебной мотивации.  

Задачи:  
− совершенствовать систему произвольной регуляции в зависимости от ее начального 

уровня сформированности за счет обучения планированию и контролю результатов 
действий;  

− активизировать познавательную деятельность обучающейся, корригировать недостатки 
мыслительных операций, обучать использованию знаково-символических средств для 
организации познавательной деятельности; 

− корригировать недостатки пространственно-временных представлений дифференци-
рованно, уделяя особое внимание представлениям «неделя-месяц-год», а также разви-
вая «эмоциональное смещение» - предпосылку осознания психологического прошлого 
и будущего; 

− формировать навыки распознавания эмоциональных состояний, прочтения невербаль-
ной информации, продуктивной коммуникации; 

− содействовать достижению личностных и метапредметных результатов образования, 
обозначенных в рабочих программах учебных предметов. 
 

2.Общая характеристика и коррекционно-развивающих занятий  
Коррекционно-развивающие занятия позволяют повысить интерес и мотивацию к 

учению, обеспечивают условия для социального и личностного развития, способствуют 
профилактике школьной дезадаптации и отклонений в формировании личности, помогают 
лучшему усвоению учебной информации.  

Диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное форми-
рование высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация 
сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития простран-
ственно-временных представлений).  
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Диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее не-
достатков (гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 
отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 
формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности).  

Диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 
(развитие способности к эмпатии, сопереживанию).  

Формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 
классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование 
и развитие навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в 
группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях).  

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 
произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к плани-
рованию и контролю). 

Диагностика преимущественно осуществляется методами включенного наблюдения 
в ходе проведения занятий. Поэтому рабочая программа предполагает проведение диа-
гностических занятий. 

3. Описание места курса в учебном плане 
Приведенная рабочая программа составлена на 68 часов (2 часа индивидуальных и 

групповых занятий, 34 учебных недели). Длительность коррекционно-развивающих заня-
тий:  30-35 минут.  

Конкретное распределение часов на групповые и индивидуальные занятия уста-
навливается в зависимости от результатов психолого-педагогической диагностики.  

4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционно-развивающей про-
граммы. 

Одним из результатов освоение программы  является осмысление и присвоение обу-
чающейся системы ценностей.  На коррекционных занятиях формируются следующие 
ценностные ориентиры:  

1. Ценность добра – осознание себя как части мира. 

2. Осознание постулатов нравственной жизни (будь милосердна, поступай так, как ты 
хотела бы, чтобы поступали с тобой).  

3. Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 
жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры.  

4. Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры че-
ловечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 
основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 
познания как ценности.  

5. Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 
корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 
взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.  
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6. Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 
организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, 
ценностного отношения к труду.  

7. Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 
народа, представителя страны, государства.  

8. Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и ча-
стью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 
мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур.  

 
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения коррекцион-

но-развивающей программы.  
Критерии для оценки успешности освоения программы психокоррекционной ра-

боты  составляются в соответствии с планируемыми результатами. 
Результаты формирования сферы жизненной компетенции проявляются в последо-

вательном улучшении перечисленных ниже умений. 
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявля-

ется в умениях: 
– различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её разре-

шения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 
– обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной 

помощи; 
– использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь: понимаю или не понимаю; 
– оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, объективную 

сложность задания и дать аналогичную оценку возможностям одноклассника.  
Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни проявляется: 
– в участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 

другими детьми;  
– в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае за-

труднений, 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.  
Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 
– 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 коммуни-
кацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

– в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 
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– в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 
т.д.; 

– в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 
– в освоении культурных форм выражения своих чувств. 
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее простран-

ственно-временно́й организации проявляется: 
– в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядо-

ченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 
– в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 
– в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 
– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной ре-

зультативности; 
– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; 
– в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 
– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 
Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется: 
– 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 незнако-
мыми людьми; 

– в освоении 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 кон-
такт; 

– 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; 

– в выражении своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 
В соответствии с АООП для перечисленных показателей рекомендовано использо-

вать шкалу: 
0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее 

продвижение; 3 балла – значительное продвижение.   
Помимо формирования сферы жизненной компетенции по вышеперечисленным 

параметрам, постоянному мониторингу подлежат: 
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− уровень произвольной регуляции познавательной деятельности;  
− общий уровень учебно-познавательной деятельности; 
− качество учебных действий; 
− способность к образно-символическому, знаковому опосредствованию деятельно-

сти; 
− развитие пространственно-временных представлений; 
− состояние зрительно-моторной координации; 
− степень эмоционального благополучия ребенка; 
− адекватность поведения (преодоление проявлений нарушений поведения); 
− сформированность навыков деловой коммуникации; 
− развитие самосознания: становление дифференцированной самооценки и адекват-

ного уровня притязаний, адекватная самооценка коммуникативной успешности, 
позитивное самоотношение); 

− развитие волевых качеств: способность преодолевать трудности; 
− появление и закрепление основных психологических новообразований (эмоцио-

нальная децентрация, способность к сочувствию и соучастию, возможность пози-
ционирования, проявления самостоятельности, ответственности, инициативы, воз-
можность рефлексии и т.п.); 

− овладение ритуалами социального взаимодействия; 
− социометрический статус ребенка в классе и общий уровень социопсихологической 

адаптированности. 
Средствами для решения задач мониторинга являются включенное (на психокор-

рекционных занятиях) и внешнее наблюдение, согласованная экспертная оценка, создание 
экспериментальных ситуаций, в т.ч. «естественный эксперимент»: участие в различных 
внеклассных мероприятиях, оценка, получаемая в ходе выполнения различных заданий и 
диагностических методик. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики, нарастании дезадаптации 
обучающейся при согласии родителей (законных представителей) необходимо направить 
на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения необхо-
димой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание пси-
хокоррекционной работы.  

В области адаптации обучающейся к школьным требованиям: 
−  позитивное отношение к посещению школы; 
− соблюдение школьной дисциплины; 
− ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 
− социально-нормативное обращение к педагогу; 
− социально-нормативное поведение в общественных местах школы; 
− формирование школьной мотивации. 
В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 
− формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного выпол-

нения заданий; 
− формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, справился 

– не справился); 
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− формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со 
взрослым); 

− формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя заме-
ченные недочеты (у соседа, у себя); 

− формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реакции, 
действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители;  

− способность правильно выполнять задание (с соблюдением инструкции, удерживая 
план деятельности);  

− способность относительно объективно оценивать достигнутый результат деятельности; 
− способность давать словесный отчет о проделанной работе; 
− формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную де-

ятельность. 
В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования 
высших психических функций: 
− совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной деятельно-

сти; 
− улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного показа), 

возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной инструк-
ции (графический диктант); 

− способность ориентироваться в пространстве, используя графический план  и ориен-
тиры, понимать словесные обозначения пространства;  

− способность ориентироваться во времени суток, понимать протяженность недели, ме-
сяца, года; 

− возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 
− способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей объекта 

(геометрические мозаики, графические планы, зарисовывание наглядно представлен-
ного объекта и т.п.); 

− способность к выделению функционально-значимых частей объектов, установлению 
закономерностей на наглядно представленном материале; 

− возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 
− возможность понимания символических обозначений; 
− способность к вербализации своих действий;  
− способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 
− способность решать учебно-познавательные задачи в образном или частично в ум-

ственном плане. 
В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков: 
− уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций; 
− улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям активности, 

проявлений познавательного интереса, качественных характеристик контакта и аф-
фективного компонента продуктивности;  

− снижение степени эмоциональной напряженности; 
− отдельные проявления попыток регулировать свое эмоциональное состояние. 
В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции:  
− способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи одноклассников; 
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− уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций; 
− снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной агрессии; 
− формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового общения; 
− овладение формулами речевого этикета; 
− снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к сверстникам и 

педагогам; 
− повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 

 
6. Содержание коррекционно-развивающих занятий. 

Формирование и развитие произвольной регуляции деятельности и поведения. 
Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших психических 
функций.  Развитие пространственно –временны́х  представлений, активизация познава-
тельной деятельности.  

Развитие коммуникативной сферы и способности к взаимодействию с однокласс-
никами; Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков, обучение 
элементарным навыкам регуляции эмоциональных состояний. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, совершенствование познаватель-
ной деятельности на учебном материале;  

Во время групповых занятий по курсу «Психокоррекционные занятия» психолог: 
− формирует желаемые психологические качества и умения; 
− ориентируется в динамике происходящих изменений, что позволяет осуществлять 

профилактику нарастания негативных тенденций; 
− стремится сгладить негативные моменты, оказать психотерапевтическое воздействие на 

обучающихся, повысить групповой статус; 
− уточняет для себя содержание индивидуальных психокоррекционных занятий с ре-

бенком; 
− корректирует запланированное содержание групповых занятий в соответствии с дет-

скими возможностями.  
 
7.Тематическое планирование коррекционно – развивающих занятий.  
 

№ 
п/п 

Раздел 
 Темы занятий 

 Содержание занятий Кол-во 
часов 

1. Диагностика уровня развития 
памяти и мышления, внимания.  
Исследование школьной моти-
вации. 

Ритуал приветствия. Пальчиковая 
игра. Диагностика. Рефлексия. Пер-
вичная диагностика. 

2 ч. 

2. Развитие вербального мышления 
(обобщение).  
Развитие мышления (абстраги-
рование). 

Ритуал приветствия. Пальчиковая 
игра. Выполнить упражнения: «4- 
лишний», «Объедини предметы», 
«Что из чего сделано», «Дополни 
предмет». Рефлексия. Ритуал про-
щания. 

2 ч. 

3. Развитие понятийного мышле-
ния. 

Ритуал приветствия. Пальчиковая 
игра. Выполнить упражнения: «До-

2 ч. 
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Развитие пространственных 
представлений. 
Развитие воображения. 

полни предмет», «Найди предмет по 
форме», «Времена года» (лото). Ре-
флексия. Ритуал прощания. 

4. Развитие вербального мышления 
(обобщение). 
Развитие опосредованной памя-
ти. 

Ритуал приветствия. Пальчиковая 
игра. Выполнить упражнения: «Со-
ставь картинки по рассказу», «Неле-
пицы», «Собери слово», «Противо-
положности». Рефлексия. Ритуал 
прощания. 

2 ч. 

5. Развитие вербального мышления. 
Развитие пространственных 
представлений. 
Развитие зрительной памяти. 

Ритуал приветствия. Пальчиковая 
игра. Выполнить упражне-
ния:«Составь сказку», «Найди- по-
кажи- назови», «Назови предмет по 
описанию» (загадки). Рефлексия. 
Ритуал прощания. 

2 ч. 

6. Развитие внутреннего плана 
действия. 
Развитие вербального мышления 
(обобщение). 
Развитие произвольности (поме-
хоустойчивость ин-
теллектуальных процессов). 

Ритуал приветствия. Пальчиковая 
игра. Выполнить упражнения: «Что 
из чего сделано», «4-й лишний», 
«Разложи картинки в логической по-
следовательности», «Дополни пред-
ложение», работа с пословицами и 
поговорками. Рефлексия. Ритуал 
прощания. 

2 ч. 

7. Развитие вербального  мышле-
ния. 
Развитие умения сравнивать. 
Развитие наглядно-образного 
мышления (установление зако-
номерностей). 

Ритуал приветствия. Пальчиковая 
игра. Выполнить упражнения: 
«Сравни картинки», «Найди- покажи- 
назови», «Расставь картинки в логи-
ческой последовательности», «Со-
ставь слова». Рефлексия. Ритуал 
прощания. 

2 ч. 

8. Развитие вербального мышления.  
Развитие пространственных 
представлений.  
Развитие воображения. 

Ритуал приветствия. Пальчиковая 
игра. Выполнить упражнения: «Части 
суток», работа с поговорками. загад-
ками, пословицами, составление ре-
жима дня (работа с дидактическим 
материалом), «Дорисуй предмет». 
Рефлексия. Ритуал прощания. 

2 ч. 

9. Развитие вербального мышления 
(отношения рядоположности). 
Развитие  произвольности дви-
жений. 

Ритуал приветствия. Пальчиковая 
игра. Выполнить упражнения: «Ло-
гические цепочки», «Составь сказку», 
«Найди тень предмета», «Быстро- 
медленно», «Громко- тихо». Рефлек-
сия. Ритуал прощания. 

2 ч. 

10. Развитие вербального мышления. 
Развитие понятийного мышления 

Ритуал приветствия. Пальчиковая 
игра. Выполнить упражнения: «До-

2 ч. 
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(отношения целое - часть). 
Развитие осязательного воспри-
ятия. 

рисуй часть предмета», «нелепицы», 
«Такой же как….», выполнить ней-
роигры. Рефлексия. Ритуал проща-
ния. 

11. Развитие зрительной памяти. 
Развитие вербально-смыслового 
анализа. 
Развитие пространственных 
представлений. 

Ритуал приветствия. Пальчиковая 
игра. Выполнить упражнения: «10 
предметов», «Расположи предметы 
по образцу», «Найди- покажи- назо-
ви», «Времена года» (лото). Рефлек-
сия. Ритуал прощания. 

2 ч. 

12. Развитие понятийного мышления 
(в отношении «целое - часть»). 
Развитие глазомера и зритель-
но-моторных координации. 

Ритуал приветствия. Пальчиковая 
игра. Выполнить упражнения: «найди 
часть предмета», «Составь по образ-
цу» (работа со счетными палочками), 
«Спички и пластилин», «Весы», 
«Далеко- близко». Рефлексия. Ритуал 
прощания. 

2 ч. 

13. Развитие  вербального  мышления  
(причинно-следственные отно-
шения). 
Развитие наглядно-образного 
мышления (установление зако-
номерностей). 

Ритуал приветствия. Пальчиковая 
игра. Выполнить упражнения: «Со-
ставь рассказ по картинке», «Разложи 
картинки в логической последова-
тельности», «Нелепицы», «Что пере-
путал художник», «Найди пару». 
Рефлексия. Ритуал прощания. 

2 ч. 

14.  Развитие вербального мышления 
(выявление при-
чинно-следственных отноше-
ний). 
Развитие произвольности (поме-
хоустойчивость ин-
теллектуальных процессов). 

Ритуал приветствия. Пальчиковая 
игра. Выполнить упражнения: «Со-
бери картинку», «Составь рассказ по 
предложенной последовательности», 
работа с загадками, пословицами, 
поговорками, «Узнай предмет по 
описанию его признаков». Рефлексия. 
Ритуал прощания. 

2 ч. 

15. Развитие опосредованной памя-
ти. 
Развитие понятийного мышления 
(понятие «отрицание»). 

Ритуал приветствия. Пальчиковая 
игра. Выполнить упражнения: «Что 
правда и где ложь», «Такой же 
как….», «Нелепицы», «Найди пред-
мет по тени», «10 предметов», «Со-
ставь слова». Рефлексия. Ритуал 
прощания. 

2 ч. 

16. Развитие вербально-смыслового 
анализа. 
Развитие мышления (абстраги-
рование). 
Развитие пространственных 
представлений. 

Ритуал приветствия. Пальчиковая 
игра. Выполнить упражнения: «Раз-
ложи предметы по образцу», «Найди- 
покажи- назови», работа с пазлами, 
разрезанными картинками. Рефлек-
сия. Ритуал прощания. 

2 ч. 
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17. Развитие внутреннего плана 
действия. 
Развитие логического мышления. 
Развитие произвольного внима-
ния. 

Ритуал приветствия. Пальчиковая 
игра. Выполнить упражнения: «Ло-
гическая цепочка», «Составь слова из 
слова», «Спички и пластилин», ра-
бота со счетными палочками. Ре-
флексия. Ритуал прощания. 

2 ч. 

18 Развитие  вербального  мышления  
(выявление  отношения проти-
воположности). 
Развитие наглядно-образного 
мышления. 
Развитие произвольности дви-
жений (точность). 

Ритуал приветствия. Пальчиковая 
игра. Выполнить упражнения: «Про-
тивоположности», «Найди пару», 
работа с лего- конструктором. Ре-
флексия. Ритуал прощания. 

2 ч. 

19. Развитие  вербального  мышления  
(выявление  отношения проти-
воположности). 
Развитие мышления (абстраги-
рование). 

Ритуал приветствия. Пальчиковая 
игра. Выполнить упражнения: «Со-
ставь рассказ», «Подбери слова», 
«Быстро- медленно», «Выполни дей-
ствия по словесной инструкции», 
работа с ребусами, судоку. Рефлек-
сия. Ритуал прощания. 

2 ч. 

20. Развитие произвольной памяти. 
Развитие понятийного мышле-
ния. 
Развитие пространственных 
представлений. 

Ритуал приветствия. Пальчиковая 
игра. Выполнить упражнения: «10 
слов», «Найди лишний предмет», 
«Что изменилось», «Нелепицы», 
«Разложи предметы по образцу». 
Рефлексия. Ритуал прощания. 

2 ч. 

21. Развитие опосредованной памя-
ти. 
Развитие глазомера и зритель-
но-моторных координации. 

Ритуал приветствия. Пальчиковая 
игра. Выполнить упражнения: 
«Больше- меньше», «Весы», «Далеко- 
близко», работа с лего- конструкто-
ром, игра «Балансировка». Рефлек-
сия. Ритуал прощания. 

2 ч. 

22. Развитие внутреннего плана 
действия. 
Развитие  мышления  (установ-
ление   закономерностей). 
Развитие произвольности дви-
жений. 

Ритуал приветствия. Пальчиковая 
игра. Выполнить упражнения: Игра 
«Выполни как я», «Море волнуется 
раз…», «Такой же как…» (выполняем 
движениями). Рефлексия. Ритуал 
прощания. 

2 ч. 

23. Развитие мышления (анализ через 
синтез). 
Развитие мышления (абстраги-
рование). 
Развитие пространственных 
представлений. 

Ритуал приветствия. Пальчиковая 
игра. Выполнить упражнения: 
«Найди предмет по тени», работа с 
пазлами, разрезанными картинками, 
лего- конструктором. Рефлексия. 
Ритуал прощания. 

2 ч. 

24. Развитие произвольного внима- Ритуал приветствия. Пальчиковая 2 ч. 
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ния.  
Развитие произвольности (поме-
хоустойчивость ин-
теллектуальных процессов). 

игра. Выполнить упражнения: работа 
с разрезанными картинками, собери 
пазлы, найди недостающую деталь. 
Рефлексия. Ритуал прощания. 

25. Развитие логического мышления. 
Развитие произвольного внима-
ния 

Ритуал приветствия. Пальчиковая 
игра. Выполнить упражнения: «Ло-
гические цепочки», «Собери картин-
ку», работа с ребусами, судоку, за-
гадки, пословицы поговорки. Ре-
флексия. Ритуал прощания. 

2 ч. 

26. Развитие понятийного мышления 
(понятие «отрицание»). 
Развитие наглядно-образного 
мышления. 
Развитие произвольности дви-
жений (помехоустойчивость). 

Ритуал приветствия. Пальчиковая 
игра. Выполнить упражнения: «Что 
правда и что ложь», «Весы», «Ней-
роигры». Рефлексия. Ритуал проща-
ния. 

2 ч. 

27. Развитие понятийного мышления 
(обобщение). 
Развитие мышления (абстраги-
рование). 

Ритуал приветствия. Пальчиковая 
игра. Выполнить упражнения: 
«Спички и пластелин», работа с ди-
дактическим материалом, «Что из 
чего сделано», «4-й лишний», «со-
ставь по образцу», «Найди пару». 
Рефлексия. Ритуал прощания. 

2 ч. 

28. Развитие понятийного мышления 
(обобщение). 
Развитие мышления (абстраги-
рование). 

Ритуал приветствия. Пальчиковая 
игра. Выполнить упражнения: «Про-
тивоположности», работа с пазлами, 
разрезанными картинками. Рефлек-
сия. Ритуал прощания. 

2 ч. 

29. Развитие наглядно-образного 
мышления. 
Развитие непосредственной па-
мяти. 
Развитие смысловой вербальной 
памяти. 

Ритуал приветствия. Пальчиковая 
игра. Выполнить упражнения: работа 
со счетными палочками, загадки, по-
словицы, поговорки, скороговорки. 
Рефлексия. Ритуал прощания. 

2 ч. 

30. Развитие  вербального  мышления  
(отношения  последовательности) 
. 
Развитие произвольного внима-
ния (устойчивость). 
Развитие произвольных движе-
ний. 

Ритуал приветствия. Пальчиковая 
игра. Выполнить упражнения: «Со-
ставь сказку», «Скажи наоборот сло-
во», «Дополни сказку», «Нелепицы», 
работа с лего- конструктором. Ре-
флексия. Ритуал прощания. 

2 ч. 

31. Развитие наглядно-образного 
мышления. 
Развитие осязательного воспри-
ятия. 

Ритуал приветствия. Пальчиковая 
игра. Выполнить упражнения: работа 
с разрезанными картинками (фрукты 
и овощи), опиши их вкус и запах, 

2 ч. 
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 работа с арома маслами. Рефлексия. 
Ритуал прощания. 

32. Развитие понятийного мышления 
(в отношении «целое - часть»). 
Развитие глазомера и зритель-
но-моторных координации 

Ритуал приветствия. Пальчиковая 
игра. Выполнить упражнения: «Вре-
мя» (песочные часы), «Весы», «Да-
леко- близко», «Сантиметровка». 
Рефлексия. Ритуал прощания. 

2 ч 

33. Развитие вербального мышления.  
Развитие пространственных 
представлений.  
Развитие воображения. 

Ритуал приветствия. Пальчиковая 
игра. Выполнить упражнения: работа 
с пластилином, загадки, пословицы, 
поговорки. «Прищепки», «Лево- 
право», «Графический диктант». Ре-
флексия. Ритуал прощания. 

2 ч. 

34. Итоговая диагностика Ритуал приветствия. Пальчиковая 
игра. Диагностика. Рефлексия. Ритуал 
прощания. 

2ч. 

  Итого: 68ч. 
 
8. Материально-техническое обеспечение 
 Групповые психокоррекционныу занятия проводятся в оборудованном кабинете, 

позволяющие выполнять задания и за столами, и в движении (в т.ч. лежа), сидя в пуфиках.  
Перечни оборудования составлены с учетом необходимости обеспечения диагно-

стической, коррекционно-развивающей, консультативной, профилактической деятельно-
сти педагога-психолога в условиях образовательного процесса.  

Кабинет обеспечивается комплектом систематизированных материалов и оборудо-
вания: 

− индивидуальный раздаточный стимульный материал для подгрупповой    диагно-
стики;  

− демонстрационный материал – репродукции картин художников, дорожные знаки, 
макет часов со стрелками и т.п.; 

− комплект аудиозаписей с музыкальными произведениями различного характера 
(бодрящими, успокаивающими, релаксирующими);  

− доска с магнитными держателями;  
− экран;  
− наборы конструкторов (строительный материал разной формы и цвета);  
− плоскостные крупные геометрические фигуры разной формы (мозаика);  
− значительное количество расходного материала для изобразительной деятельности 

(гуашь, акварель, бумага форматов А3 и А4, баночки для воды, кисточки разной 
толщины), цветные карандаши и фломастеры;  

− мягкие игрушки и куклы среднего размера;  
− маски, аксессуары для создания игрового образа;  
− материал для лепки;  
− защитные клеенки на столы;  
− тетради для записей;  

 



73 
 

 

 
 


	3.1. Учебный план………………………………………………………………………………55
	3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования………………………………..…………….…...…56
	3.2.1 Кадровые условия………………………………………………………………………57
	3.2.2 Финансовые условия…………………………………………………………………...57
	Механизм оценки личностных достижений обучающихся
	2.3.Программа коррекционной работы
	2.4. Программа воспитания
	3.1. Учебный план
	3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования
	3.2.1.Кадровые условия
	3.2.2.Финансовые условия
	3.2.3. Материально-технические условия

		2023-12-26T08:28:00+0800
	РЖД ЛИЦЕЙ № 13




