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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Определение и назначение адаптированной основной образовательной программы 

(АООП) начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования для обучающихся 

с задержкой психического развития и с учетом Федеральной адаптированной образовательной 

программы начального общего образования (далее – ФАОП НОО). 

Определение данного варианта АООП НОО для обучающихся с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного обследования, с учетом ИПРА. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития определяет содержание образования, 

планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР, вариант 7.1 и условия ее реализации.  

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с ЗПР Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» 

(далее – образовательная организация)  разработана в соответствии с 

 • Федеральным законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями; 

 • Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021г., №286; 

 • Федеральной образовательной программой начального общего образования, утвержденной 

приказом Министерства просвещения от 18.05. 2023 №372. 

Также при реализации ООП НОО учтены требования 

 • Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"", 

 • Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания". 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития  

Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе начального общего 

образования, обучающийся с задержкой психического развития получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием здоровых сверстников (по необходимости в пролонгированные календарные сроки).  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с задержкой психического 

развития пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития данной категории обучающихся и определяются Стандартом. 

Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной программы начального 
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общего образования обучающихся с задержкой психического развития составляет 5 лет, но 

учитывая переходный период, рекомендации ПМПК, нормативный срок освоения АООП НОО в 

МОУ "Гимназия №1" составляет 4 года: 1 - 4 классы. Обязательной является организация 

специальных условий обучения и воспитания для реализации как общих, так и особых 

образовательных потребностей. АООП начального общего образования обучающихся с ЗПР 

создается на основе Стандарта и при необходимости индивидуализируется. В МОУ "Гимназия 

№1" АООП НОО для детей с ЗПР реализуется в форме индивидуального обучения (по 

рекомендации детского психиатра) по заявлению родителей (законных представителей). 

 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

2.1. Целевой раздел 
2.1.1. 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 максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МОУ «Гимназия № 1» АООП 

НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:  

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

- достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1), целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образова тельных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и других соревнований; 

использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся с ЗПР возможности для эффективной самостоятельной работы; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 
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Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования 

В основу реализации Программы заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к реализации Программы предполагает учет особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР как неоднородной по составу группы, 

отличающейся по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации в рамках одного вариантов АОП НОО разработку и 

реализацию индивидуальных учебных планов. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно- практической и учебной). Основным 

средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс 

организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, в т.ч. за 

счёт специальных учебных предметов, чем обеспечивается овладение содержанием образования. 
 
В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие принципы:  

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП НОО ориентировку на 

ФАОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает  возможность 

овладения обучающимися всеми видами доступной им предмет но – практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

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

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому 
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здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития  
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ МОУ «Гимназия № 1» Республики Коми разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и 

результатам освоения.  
Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. АООП 

НОО представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения 

обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО предполагает адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее 

реализации и результатам освоения.  
АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной направленности 

всего образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки обучения, 
проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое структурирование 

содержание обучения на основе усиления внимания к формированию социальной компетенции.  
Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР пролонгируются с 

учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития данной 

категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным введением первого дополнительного 
класса).  

Реализация АООП НОО предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные календарные 

сроки, которые определяются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, что объем 

знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за счет устранения 

избыточных по отношению к основному содержанию требований.  
АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализована в разных формах: как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах. МОУ «Гимназия № 1» обеспечивает 
требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия обучения и воспитания.  

Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО может быть 
реализована сетевая форма реализации образовательных программ с использованием ресурсов 
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 
рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  
В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося с 

одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ПМПК). 
Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется на 

основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов по 
рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей).  

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения освоения варианта 

7.1. 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 работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении 
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трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, 

осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, 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 в целом сохраняется в его традиционном виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет 
право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных 
формах. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего 
образования проводится с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в 
овладении письмом, чтением или счетом, что не является основанием для смены варианта АООП 
НОО обучающихся 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 задержкой психического 

развития. 

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 

соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной 

нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. Все обучающиеся с 

ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 

обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в 

разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы.  

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

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

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной 

и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 
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ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к 

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

ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером и 

структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 

рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для 

рекомендации обучения по АООП НОО представлены следующим образом. 

АООП НОО адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития 

несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в 

отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

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

процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 

степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность 

поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением 

эмоциональной регуляции, гиперактивностью.  
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР  
• Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

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

специфические.  
• К общим потребностям относятся: 

•  получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;  
•  выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами;  
•  получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего 

или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;  
•  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;   
• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками;   
• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации;   
• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  
• Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО, 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 расширения/сокращения 

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

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;   
• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 
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обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);   
• наглядно-действенный характер содержания образования;   
• развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

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

обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными 

заданиями самостоятельно;   
• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений;  
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;   
• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения;   
• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру;   
• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;   
• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная 

психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития 

и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;   
• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;   
• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация сотрудничества 

с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей).  
• Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 

открыть ему путь к получению качественного образования. 

Особенности образования обучающихся с ЗПР 

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

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

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

классы). 

АОП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в 

школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности 

произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного 

поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. 

Обязательными условиями реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР является психолого-

педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа педагогических работников, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

Программа коррекционной работы предусматривает психолого- педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей в ходе всего образова тельного процесса в учебной и внеурочной деятельности, 

включающей обязательные коррекционные курсы. 
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Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся в ходе 

комплексного психолого-педагогического обследования; 

- определение оптимальных специальных условий для получения начального общего 

образования на основе АООП НОО в соответствии с особыми образовательными 

потребностями и индивидуальными особенностями обучающихся (с учетом рекомендаций 

ПМПК, ИПРА, а также ППк образовательной организации по результатам комплексной 

психолого-педагогической диагностики на начало обучения и мониторинга достижения 

планируемых результатов обра- зования); 

- поддержку достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов АООП НОО. 

Основные направления поддержки достижения планируемых результатов     АООП      НОО 

включают: 

- оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи в процессе развития личностных качеств обучающихся, их 

социальных компетенций, включая расширение социальной практики; 

- оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи в процессе коррекции и развития нарушенных функций, 

профилактики возникновения вторичных отклонений в развитии; 

- своевременное выявление трудностей обучающихся в достижении планируемых 

результатов образования и оказание им специализированной индивидуально 

ориентированной психолого-педагогической помощи; 

- развитие учебно-познавательной деятельности в контексте достижения 

обучающимся планируемых результатов образования; 

- выявление у обучающихся особых способностей (одаренности) в определенных 

видах учебной и внеурочной деятельности; создание условий, способ- ствующих наиболее 

полноценному их развитию; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в процессе 

комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

обучающимися с ЗПР, их родителями (законными представителями), с педагогическими 

работниками образовательной организации и организаций дополнительного образования, 

со специалистами разного профиля, которые взаимодействуют с обучающимися в 

различных видах социокультурной деятельности. 

 

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно 

стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 

В результате освоения Программы обучающиеся овладевают рядом меж- 

дисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, 

которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так и в новых, 

нестандартных учебных ситуациях. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. Они представляют 

собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  
Планируемые результаты:  
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• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, образовательным 
процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

• являются основой для разработки АООП НОО;  
• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 
обучающимися АООП НОО.  

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, 

а также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  
Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО отражает требования 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передает специфику образовательного процесса (в частности, 
специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 

области),  
соответствует возрастным возможностям и особым образовательным потребностям 

обучающихся с ЗПР.  
Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на момент 

завершения начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения Программы соответствуют современным целям 

начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения Программы отражают готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на 

их основе, в т.ч. в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физиче ского 
и морального вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио- 

нального благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 
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жизни в окружающей среде (в т.ч. информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в раз- 

личных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценностей научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных де ствий, которые обеспечивают успешность 

изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и 

саморазвитию и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 

задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  
5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах;  
6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий  
и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  
7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  
9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  
10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  
11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  
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.  
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С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

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

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  
2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого  
этикета; 

4) овладение основами грамотного письма;  
5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

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

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

орфографических умений для решения практических задач.  
Литературное чтение:   
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций;  
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

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

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

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  
5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в 

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

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов;  
7) формирование потребности в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  
Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной речи на 
иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

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

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором 
и доступными образцами детской художественной литературы.  

Математика и информатика  
Математика:  
1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, 

а также оценки их количественных и пространственных отношений;  
2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач;  
3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и, 
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры;  

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

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

мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде;  
4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире,умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, 
совершаемых другими людьми;  

Основы религиозных культур и светской этики  

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

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  
2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека 

и общества;  
3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России;  
4) осознание ценности человеческой жизни.  
Искусство  
Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

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

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.);  
4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) 

эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 
эмоционально-оценочное отношение;  

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 
искусства.  

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

духовно-нравственном развитии человека;  
2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 

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

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;  
4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров;  
5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.  
  

Технология и социально-бытовая ориентировка 

Технологи:  
6) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;  
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7) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 
пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их 
свойств;  

8) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 
инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические 

требования и т.д.)  
9) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  
10) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 
 
Физическая культура  
Физическая культура  
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности.  
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  
3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок. 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Все обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую направленность. 
Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающими занятиями ( психо-

коррекционными занятиями). 

 

Предметные результаты 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний 

и конкретных умений; 

определяют содержание НОО в логике изучения каждого учебного пред- мета; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 

целом, современного состояния науки. 

Результаты освоения программы коррекционной работы 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

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

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

- в умении написать при необходимости сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему. 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; 
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- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя  

ответственность в этой деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы, ориентироваться в 

расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников в школе. 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее про- 

странственно-временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающе гося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы; 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту обучающегося; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт  других 

людей; 
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- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

- в знании правил поведения и социальных ритуалов, умении их адекватно 

использовать в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в 

семье; с педагогическими работниками и обучающимися в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

- в умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть бла- 

годарным за проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

- овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно- 

практической деятельности; 

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

оценивать процесс и результат деятельности; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

ФАОП НОО (вариант 7.1) предметные, метапредметные и личностные результаты; 

- сформированные в соответствии ФАОП НОО (вариант 7.1) УУД. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 
  
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия»  

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими 

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

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

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

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

лексической системности, формирование семантических полей; развитие и совершенствование 
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грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков письменной речи (чтения и 

письма). 

Группа школьников с ограниченными возможностями здоровья разнородна: они имеют не 

только общие, но и особые образовательные потребности. При этом диапазон различий детей в 

целом и в каждой категории в отдельности столь велик, что единый итоговый уровень школьного 

образования невозможен. В связи с этим требуется выделение нескольких уровней, 

соответствующих всему диапазону возможностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, и их стандартизация. 

Предметом стандартизации детей с ограниченными возможностями здоровья становится сам 

уровень образования, который в результате обучения осваивает ребенок. 

Соответственно, в структуре содержания образования для каждого уровня условно выделяются 

и рассматриваются два взаимосвязанных и взаимодействующих компонента: 

«академический» и «жизненной компетенции». Их соотношение специфично для каждого 

уровня образования. 

«Академический» компонент рассматривается в структуре образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья как накопление потенциальных возможностей для их активной 

реализации в настоящем и будущем. При этом предполагается, что ребенок впоследствии сможет 

самостоятельно сформированные у него универсальные учебные действия использовать для 

личного, профессионального и социального развития. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья как овладение универсальными учебными действиями, 

уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если овладение академическими 

универсальными учебными действиями направленно преимущественно на обеспечение его 

будущей реализации, то формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений 

с окружением в настоящем. При этом движущей силой развития жизненной компетенции 

становится также опережающая наличные возможности ребенка интеграция в более сложное 

социальное окружение. 

Каждый стандартизируемый уровень образования должен обеспечить ребёнку не только 

адекватные его потенциалу академические знания, умения и навыки, но и способность их 

реализации в жизни для достижения личных целей. 

Для гарантированного получения различного по уровню школьного образования детьми с ОВЗ 

разработаны несколько вариантов специального стандарта. 

 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП 

НОО (вариант 7.1) предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (вариант 7.1) (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 
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индивидуальный темп освоения содержания образования, и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

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

итоговой аттестации освоения АООП НОО ОВЗ в иных формах. 

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

АООП НОО ОВЗ) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

- особую форму организации аттестации с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1)  упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2)  упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; при 

необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (четкое отграничение одного задания от другого; 

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

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, 

эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении 

работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

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

ребенка проявлений утомления, истощения; 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию  ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результа- тов освоения ФАОП 

НОО для обучающихся с ЗПР должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть ФАОП НОО. 

При определении подходов к оценке результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность  оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы. 
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Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы выступает наличие положительной динамики 

обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и 

вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 

результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно 

использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

1) Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную дея- тельность и повседневную жизнь. 

2) Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на уровне начального общего образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной 

динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной 

основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

3) Финишная диагностика проводится на заключительном этапе обучения на уровне 

начального общего образования обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной диагностики 

разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов 

объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей 

оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая 

обязательно включает мнение семьи, близких обучающегося. Основой оценки продвижения 

обучающегося в социальной (жизненной) компе- тенции служит анализ изменений его поведения 

в повседневной жизни - в гимназии и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку 

наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития 

на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной дея- 

тельности, но и в повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-педагогическое 
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обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание про- граммы коррекционной работы. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. 

Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

- условий реализации АООП НОО; 

- особенностей контингента обучающихся. 
 На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой используются при 

принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, 

выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты освоения программы коррекционной 

работы. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП 

НОО ОВЗ предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования проводится с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или 

счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ЗПР в МОУ «Гимназия № 1» разработана система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с 

ЗПР с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 

и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно- практических и 

учебно-познавательных задач; 

• оценка достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

• оценка динамики учебных достижений обучающихся и развития их социальной (жизненной) 

компетенции; 

• уровневый подход к разработке планируемых предметных результатов, инструментария и 

представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др. 

Оценка личностных результатов 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 
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обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. Оценка личностных достижений осуществляется в 

процессе проведения мониторинговых процедур, содержание которых разработано 

образовательной организацией с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно- 

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не 

знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации; 

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания 

своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Основной формой оценки личностных результатов, используемым в образовательной 

программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 
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способствующего формированию обучающихся с ЗПР культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные УУД: 

• Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности. 

• Способность к самооценке; умение оценивать свои и чужие поступки. 

• Урегулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этническими требованиями. 

• Познавательная мотивация учения. 

• Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 

 
Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

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

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства 

её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в 

ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности 

основных учебных умений. 

Регулятивные УУД: 

• Умение определять цель деятельности на уроке.  

• Умение работать по плану. 

• Умение контролировать выполнение заданий 

Познавательные УУД: 

• Умение ориентироваться в учебнике. 

• Умение сравнивать и группировать предметы. 

• Умение извлекать информацию из сюжетного рисунка. 

• Умение переводить информацию из одного вида в другой (из рисунка в схему). 

• Умение вычитывать информацию из текста и схемы. 

Коммуникативные УУД: 

• Умение участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

• Умение отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 
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• Умение соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

• Умение слушать и понимать речь других. 

• Умение участвовать в паре. 

В учебном году проводится диагностика сформированности УУД. Диагностическая работа 

включает в себя задания на выявление планируемых результатов.  

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся с ЗПР 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

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

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются и учитываются 

при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной общеобразовательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

Модель системы оценки предметных результатов 
Цель Способ Оценка Виды помощи 

Входная диагностика 

Определение исходного

 уровня 

развития личности 

учащегося  в 

следующих 

компетенциях: 

-в личностной 

компетентности 

(развитие личностных 

навыков, освоения норм

  и правил 

поведения); 

- регулятивной 

компетентности; 

-коммуникативной 

компетентности; 

- познавательной 

компетентности; 

- определение зоны 

ближайшего развития; 

- направления 

коррекционно- 

развивающей работы. 

Наблюдение, 

письменные  и 

графические работы,

 устная 

беседа, тестирование. 

Оценочным ключом для 

фиксации достижений 

ребенка является 

трехуровневая шкала: 

Низкий уровень – ребенок 

не демонстрирует умение 

даже в отдельных видах 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Средний уровень – ребенок 

демонстрирует умения в 

отдельных видах 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень – 

демонстрирует умения в 

большинстве видов 

деятельности. 

Индивидуальные 

коррекционно- развивающие 

занятия, занятия с логопедом, 

индивидуальная помощь

 учителя на 

уроках, дифференцированные 

задания,  помощь

  и поощрение, 

психолого- педагогическое 

консультирование родителей. 

 

 

Групповые коррекционно- 

развивающие занятия, 

дифференцированные задания

  занятия с 

логопедом, 

дифференцированные задания,

 руководство и помощь

 учителя, психолого- 

педагогическое 

консультирование родителей. 

Дополнительные развивающие 

упражнения, 

дифференцированные задания,

 контроль и 

поощрение, 

психолого- педагогическое 

консультирование родителей. 

Промежуточный контроль 

Диагностика текущих 

результатов освоения 

Диагностические, 

практические, 

самостоятельные, 

творческие 

1) общепринятая 

пятибалльная шкала для 

оценки полноты и 

глубины 

Коррекционно- развивающие 

занятия, индивидуальные занятия 

с учителем по 
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 освоения 

предметных программ 

 и 

программы УУД, 

соотнесение 

достигнутых 

результатов с 

планируемыми, 

определение 

дальнейших 

коррекционно- 

развивающих 

мероприятий. 

работы, дидактические 

карточки, средства

 ИКТ, 

тесты, портфолио, 

проекты. 

материала, умения 

решать учебно- 

познавательные и 

практические задачи; ( в 

1 классе – 

безотметочное 

обучение; во втором 

полугодии при 

выполнении 

контрольных работ 

определяется уровень 

освоения темы); 

2) оценки:

 «зачет \ 

незачет» 

(«удовлетворительно \ 

неудовлетворительно»), 

т.е. оценка, 

свидетельствующая об 

освоении опорной 

системы знаний и 

правильном 

выполнении учебных 

действий в рамках 

диапазона заданных 

задач, построенных на 

опорном учебном 

материале; 

Оценки: 

«хорошо», 

«отлично», 

свидетельствующие об 

усвоении опорной 

системы знаний на 

уровне осознанного 

произвольного 

овладения учебными 

действиями, а также о 

кругозоре, широте (или 

избирательности) 

интересов. 

3) индивидуальное 

наблюдение за 

деятельностью 

учащегося в процессе 

работы с классом. 

ликвидации 

«пробелов»; 

дифференцированные разно

 уровневые 

задания, памятки, 

образцы записей, таблицы и 

схемы, счетный материал, 

опорные схемы, 

обучение приемам 

мнемотехники, обучение

 приемам самоконтроля, 

использование интерактивных 

технологий (компьютерные 

образовательные игры, задания, 

тесты, учебные презентации); 

психолого- педагогическое 

консультирование родителей. 

Итоговый контроль 

Системное обобщение 

итогов учебной 

деятельности по 

разделу, теме 

Устный и 

письменный опрос, 

тестирование, 

контрольные и 

диагностические 

работы, проекты. 

1) общепринятая 

пятибалльная шкала для 

оценки полноты и глубины 

освоения материала, 

умения решать учебно- 

познавательные и 

практические задачи (в 1-

ом классе безотметочное 

обучение); 

2) работы в «Портфолио» 

Организация повторения 

учебного материала, проекты, 

презентации, творческие 

работы, предметные недели, 

олимпиады и конкурсы; 

психолого- педагогическое 

консультирование родителей 



26 

 

оцениваются по 

критериям, обозначенным 

 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Оценка предметных результатов по предметам проводится с помощью контрольных и 

диагностических работ, тестов, устных и письменных опросов направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися. Проводится оценка результатов по технике чтения. 

Формы представления образовательных результатов: 

• дневник учащегося; 

• личное дело учащегося; 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся; 

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

устранению пробелов в обученности по предметам; 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося. 

• портфолио учащегося. 

Портфолио учащегося: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений обучающихся с ЗПР, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

обучающихся с ЗПР; 

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио достижений, 

делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации 

с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
 

Обязательные формы и 

методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, год) 

аттестация 

урочная деятельность внеурочная деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная работа 

- диктанты 

-контрольное списывание 

- тестовые задания 

-графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая 

- диагностическая 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники чтения 

- анализ динамики текущей 

успеваемости 
- участие в 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио 

-анализ психолого-педагогических 
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работа 

-посещение уроков по 

программе предмета 

наблюдения 

исследований 

 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со 2-го года обучения, 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 обучающихся, и они 

смогут ее организовывать под руководством учителя. Во время обучения в 1 классе используется 

только качественная оценка. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ обучающимися с 

ЗПР по предметам. 

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

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

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

скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в текст и только после этого 

проводить замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, чтобы ребенок прочитал текст в 

том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на вопросы по содержанию. Результаты 

фиксируются в таблице. 

 

 Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы) 

1класс 

(отметки

 

не выставляются) 

 о
т
м

ет
к

а
 

1 полугодие 

 о
т
м

ет
к

а
 

2 полугодие 

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

вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем заканчивается услышанный текст по вопросам 

учителя или по иллюстрациям. Знать наизусть 3-5 стихотворений. Техника чтения на конец года 

10-20 слов в минуту 

2 класс 

 о
т
м

ет
к

а
 

1 полугодие (отметки не 

выставляются) 

 о
т
м

ет
к

а
 

2 полугодие 

  Уметь читать    вслух 

сознательно,  правильно 

целыми словами (трудные по смыслу 

и по структуре слова-по    

 слогам), соблюдать

 паузы  и интонации, 

соответствующие   знакам 

препинания;     владеть 

темпом и громкостью речи как  

  средством 

выразительного  чтения; находить

 в     тексте 

предложения, подтверждающие 

  устное 

высказывание;     давать 

подробный   пересказ 

небольшого  доступного 

5 30-40 сл. в мин, соблюдая паузы и 

интонации, соответствующие знакам 

препинания. Читать 

целым словом (трудные по смыслу и 

структуре слова- по слогам). 

4 1-2 ошибки, 25-30 сл. 
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текста; техника чтения 25- 30 

сл./мин. 

3 3-4 ошибки, 20-25 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 20 сл. 

3 класс 

 о
т
м

ет
к

а
 

1 полугодие 

 о
т
м

ет
к

а
 

2 полугодие 

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

словом (малоизвестные слова 

сложной слоговой 

структуры – по слогам). Владеть 

громкостью, тоном, мелодикой речи. 

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

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

2 6 и более ошибок, менее 30 сл. 2 6 и более ошибок, менее 30 сл. 

 
 
 

Русский язык 

Объем диктанта и текста для списывания: 
 

классы Четверть 

I II III IV 

1класс - - - 15-17 

2 класс 15-20 20-25 25-30 30-35 

3класс 40-45 45-50 50-55 55-60 

4 класс 60-65 65-70 70-75 75-80 

 
Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их выполнения 

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

Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся на доску. Предложения 

должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с 

включением синтаксических категорий. Для проверки выполнения грамматических разборов 

используются контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов 

грамматического разбора. Хорошо успевающим обучающимся предлагать дополнительное задание 

4 класс 

 о
т
м

ет
к

а
 

1 полугодие 

 о
т
м

ет
к

а
 

2 полугодие 

 5 Без ошибок; 60-75 сл. в мин. 5 70-80 сл. без ошибок, бегло 

с соблюдением 

орфоэпических норм, 

делать паузы, логические 

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

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

2 6 и более ошибок, менее 50 сл. 2 6 и более ошибок, менее 55 

сл. 
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повышенной трудности. Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. 

Учитывая, что сочинения и изложения носят обучающий характер, неудовлетворительные оценки 

не выставляются. 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими нормами 

оценок. 

Оценка за грамматические задания 
 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Уро- вень 

выпол- нения 

зада-ния 

ставится за безо- 

шибочное   вы- 

полнение всех 

заданий,  когда 

обучающийся 

обнаруживает осознанное 

усвоение  опре- 

делений, правил и умение

 самос- 

тоятельно   при- 

менять знания при 

выполнении 

ставится,   если 

обучающийся 

обнаруживает осознанное 

усвоение  пра-вил, 

умеет при-менять свои 

зна-ния в ходе разбора 

 слов  и 

предложений  и правил не 

менее ¾ заданий 

ставится,  если 

обучающий обнарживает 

усвоение опре- 

деленной части из 

изученного материала, 

в работе 

правильно выполнил не 

менее ½ заданий 

ставится, 

 если 

обучающийся 

обнаруживает 

плохое

 знан

ие 

учебного

 ма

те- риала,  не 

справляется с большинством грамматических заданий 

 
Объем словарного диктанта: 
 

классы количество слов 

1 7-8 

2 10-12 

3 12-15 

4 до 20 

 
Оценки за словарный диктант 
 

 

 

Оценивание письменных работ обучающихся с ЗПР начальной школы 

О
т
м

ет
к

а
 Программы общеобразовательной школы Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для 

обучающихся с ЗПР 

5 Не ставится при трёх исправлениях, но 

при одной негрубой ошибке можно ставить 

Допущены 1 негрубая ошибка или 1-2 

дисграфических ошибок, работа 

написана аккуратно 

«5» нет ошибок 

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

исправление (2-4 классы) 

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

исправление (2-4 классы) 

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

2 пунктуационные ошибки или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки 

Допущены 1-2 орфографические 

ошибки, 1-3 пунктуационных и 1-3 

дисграфических ошибок, работа написана 

аккуратно, но допущены 1-2 исправления 

3 Допущены 3-4 орфографические 

ошибки и 4 пунктуационные ошибки или 5 

орфографических ошибок 

Допущены 3-5 орфографических 

ошибок, 3-4 пунктуационных, 4-5 

дисграфических. Допущены 1-2 

исправления 

2 Допущены 5-8 орфографических 

ошибок 

Допущено более 8 орфографических, 4 и 

более дисграфических ошибок. 

 
Классификация ошибок: 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

-нарушение правил орфографии при написании слов; 

-пропуск и искажение букв в словах; 

-замену слов; 

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

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

За ошибку в диктанте не считают: 

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

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 

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

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

написано с заглавной буквы; 

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

два исправления; 

две пунктуационные ошибки; 

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

конце «ы» Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку; 

- при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной орфографической 

ошибке. 

Негрубыми ошибками считается: 

-повторение одной и той же буквы в слове; 

-недописанное слово; 

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

-дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

-3 негрубые ошибки = 1 ошибке. 

Однотипные ошибки: 

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

отдельную ошибку; 

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида речевого 

нарушения: 

Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков звукового 

анализа и синтеза: 

пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка); 

перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (переписал), 

«натуспила» (наступила); 

недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли); 
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наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» (которые), 

«бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква); 

искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с пенька); 

слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), «виситнастне» (висит на 

стене); 

неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений – «Мой 

отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. знать машину после школы я тоже. 

Буду шофёром»; 

замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» (тюльпан), 

«шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 

• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» (конь), 

«лублу» (люблю). 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической стороны 

двигательного акта: 

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

«прурода» (природа), 

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

(помидор), и-ш «лягуика» (лягушка). 

2. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны 

речи: 

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

«Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят); 

• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», «при летели», 

«взяля», «учитель». 

Математика 

Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение обучающимся 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий электронного 

приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах. Текущее, тематическое и 

итоговое оценивание ведётся без выставления бальной отметки, сопровождаемые словесной 

оценкой. 

В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов используется 

пятибалльная система оценивания. 

Оценивание устных ответов по математике 

«5» ставится обучающемуся, если он: 

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

правил, умеет самостоятельно использовать изученные математические понятия; 

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

действий; 

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

работы по измерению и черчению; 

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

е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с использованием 

буквенной символики. 

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

требованиям, установленным для оценки «5», но: 

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

выполняемых действий; 

б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки; 

в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, пояснения 
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результатов выполняемых действий; 

г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения. 

«3» ставится обучающемуся, если он: 

а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает правильный 

ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить используемый прием вычисления или 

допускает в вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью учителя; 

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

педагога справляется с решением. 

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

материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже при помощи учителя. 

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные примеры и 

арифметические задачи, целесообразно выставлять две отметки: одну - за вычисления, а другую - 

за решение задач, т.к. иначе невозможно получить правильное представление о сформированного 

конкретного умения или навыка. Например, ученик может безошибочно выполнить все вычисления, 

но при решении задачи неправильно выбрать арифметическое действие, что свидетельствует о 

несформированности умения решать арифметическую задачу данного типа. 

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

представлять, какие из них к данному моменту уже сформированы, а какие только находятся в 

стадии формирования. Например, на момент проверки учащиеся должны твердо знать таблицу 

умножения. В этом случае оценивание отметками "5", "4", "3" и "2" состояния сформированности 

навыка целесообразно произвести по такой шкале: 

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

• 75-94 % - «4», 

• 50-74 % - «3», 

• ниже 50% -«2». 

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

сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент правильных ответов может 

быть ниже): 

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

• 55-89% правильных ответов-«4», 

• 30-54 % - «3». 

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

Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не следует снижать 

отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных геометрических 

построений - отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические ошибки и т.п. Эти показатели 

несущественны при оценивании математической подготовки ученика, так как не отражают ее 

уровень. 

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует высокий 

уровень математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются очень медленно, и 

за время обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут быть достаточно хорошо 

сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное" выполнение вычисления или 

"нерациональный" способ решения задачи. 

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить качественный анализ ее 

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

спланировать работу над ошибками, ликвидировать неправильные представления учащихся, 

организовать коррекционную работу. 

Оценивая контрольные работы по пятибалльной системе оценок, учитель руководствуется тем, 

что при проверке выявляется не только осознанность знаний и сформированность навыков, но и 

умение применять их в ходе решения учебных и практических задач. 
 

Проверка письменной работы, содержащей только примеры. 
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При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе вычислительных 

действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных навыков учащихся, ставятся 

следующие отметки: 

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

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

• Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок. 

• Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок. 

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке оценка не 

снижается. 

Проверка письменной работы, содержащей только задачи. 

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

целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки: 

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

Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 

вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если: 

• допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные ошибки; 

• вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 

Оценка "2" ставится, если: 

• допущены ошибки в ходе решения всех задач; 

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

других задачах. 
 

Оценка математического диктанта 

 

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

ставятся следующие отметки: 

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

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

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

• Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

Грубой ошибкой следует считать: 

• неверное выполнение вычислений; 

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

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

• неправильное решение уравнения и неравенства; 

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

скобок. 

 
Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

 

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного программного материала 

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

может отвести весь урок или его часть (10-15 минут). Проверочные задания по ознакомлению с 

окружающим миром и развитию речи направлены на выявление: 

• уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, их 

свойствах; 

• уровня сенсорного и умственного развития; 

• сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих существенных 

признаков; 

• умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и 

отличительных признаков; 

• умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего  окружения по 
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определенному плану; 

• умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, птиц, 

домашних и диких животных; 

• уровня развития речи, степени систематизации словаря; 

• умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения 

соответствующими словами; 

• умения работать по плану, инструкции, алгоритму; 

• умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы; 

• умения выбирать способ обследования предмета; 

• умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных впечатлениях, 

наблюдениях и практической деятельности; 

• умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о них в 

определенной последовательности; 

• уровня овладения навыками предметно-практической деятельности; 

• умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, опорному слову, 

образцу; 

• выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы. 

 

Виды проверочных работ 

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, умений и 

навыков учащихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы. 

Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и развитию 

речи являются: 

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

• составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой; 

• составление рассказов по серии картинок; 
• составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в 

нарушенной последовательности; 

• составление рассказов по сюжетным картинам; 

• составление плана рассказа при помощи картинок; 
• составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека по плану, 

алгоритму; 

• работа с деформированным предложением, текстом; 

• пересказ по готовому образцу; 

• решение речевых логических задач; 

• работа по перфокартам; 

• распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам, 

• работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями; 
• конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного материала, 

бумаги, картона, дерева: 

• выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу, 

• ролевой тренинг, 

• выполнение тестовых заданий. 

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

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

рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Решение логических задач активизирует 

приемы умственной деятельности (сравнение, сопоставление, построение умозаключений), 

стимулирует развитие словесно-логического мышления. 
 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи 

Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи" в 1 классе в соответствии с требованиями программы производится по результатам 

бесед, наблюдений, практических работ, дидактических игр. 
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Во 2 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 

оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и практических работ по перфокартам, 

предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам. 

Оценка устных ответов. 

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

опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, на результаты 

практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет ориенти- роваться в тексте 

учебника и находить правильные ответы, пользоваться планом, алгоритмом, применять свои 

знания на практике; дает полные ответы на поставленные вопросы. 

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

оценки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности, нарушения логической 

последовательности в изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или 

испытывает трудности в применении знаний на практике. При оказании учителем обучающей 

помощи эти недочеты ученик исправляет сам. 

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

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

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

наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах результаты наблюдений, 

ограничивается фрагментарным изложением фактического материала и не может самостоятельно 

применять знания на практике, но с помощью учителя исправляет перечисленные недочеты. 

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

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью 

учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них неправильно. 
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3. Содержательный раздел адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования  

3.1.Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей 

В соответствии с п. 31.1 ФГОС НОО рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, 

учебных курсов внеурочной деятельности, учебных модулей формируются с учетом рабочей 

программы воспитания и структурно должны содержать следующие обязательные пункты: 

1) пояснительная записка; 

2) содержание учебного предмета, учебного курса, учебного курса внеурочной 

деятельности, учебного модуля; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса, учебного 

курса внеурочной деятельности, учебного модуля; 

3) тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса, учебного курса 

внеурочной деятельности, учебного модуля и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 

различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании (далее – тематическое планирование с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы и возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов). 

 Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

представлены  на сайте https://gimnaziya1pechora-r11.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-

programmy/ к ООП НОО МОУ «Гимназия № 1»  и содержат 4 пункта в соответствии с 

Положением о рабочих программах (учебных предметов, учебных курсов, учебных курсов 

внеурочной деятельности, учебных модулей) МОУ «Гимназия № 1». 

Перечень рабочих программ учебных предметов обязательной части учебного плана: 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  

(п. 20 «Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»» 

Федеральной образовательной программы НОО).  

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

 (п. 21 «Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение»» 

Федеральной образовательной программы НОО).  

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный (английский) язык»  

(п. 157 «Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Английский язык»» 

Федеральной образовательной программы НОО).  

 Рабочая программа по учебному предмету «Математика»  

(п. 162 «Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика»» 

Федеральной образовательной программы НОО). 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир»  

(п. 163 «Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир»» 

Федеральной образовательной программы НОО).  

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики»  

(п. 164 «Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики»» Федеральной образовательной программы ООО).  

https://gimnaziya1pechora-r11.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/
https://gimnaziya1pechora-r11.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/
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Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»  

(п. 165 «Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 

искусство»» Федеральной образовательной программы НОО).  

Рабочая программа учебного предмета «Музыка»  

(п. 166 «Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Музыка»» Федеральной 

образовательной программы НОО).  

Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

 (п. 167 «Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Технология»» 

Федеральной образовательной программы НОО). 

 Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»  

(п. 168 «Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»» 

Федеральной образовательной программы НОО). 

Перечень рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

представлен курсами: 

1. Грамотный читатель. Обучение смысловому чтению. 

2. Семьеведение. 

Перечень рабочих программ учебных курсов внеурочной деятельности: 

1. Разговоры о важном 

2. Программа «Орлята России» 

3. Юным умникам и умницам 

4. Шахматы  

5. Умелые ручки 

6. Основы физической подготовки 

7. Безопасное колесо 

8. Спортивные игры  

 

Перечень рабочих программ учебных курсов дополнительного образования: 

1. Функциональная грамотность 

2. Учусь создавать проект 

3. Азбука безопасности 

4. Робототехника  

 

 

3.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

Пояснительная записка 

Цель развития обучающихся на уровне НОО реализуется через установление связи и 

взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и достижениями 

обучающегося в области метапредметных результатов. 

Это взаимодействие проявляется в следующем: 

- предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД; 

- развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

воображения, в т.ч. в условиях дистанционно- го обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих 

его операций, что позволяет обучающемуся исполь- зовать освоенные способы действий на 
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любом предметном содержании, в т.ч. представленного в виде экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве 

изучения учеб- ных предметов; 

- построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному 

восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

      В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающийся при освоении программы начального 

общего образования должен овладеть универсальными учебными действиями.  

        Универсальные учебные действия представляют собой три группы:  

• Универсальные учебные познавательные действия. Овладение системой универсальных учебных 

познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся.  

• Универсальные учебные коммуникативные действия. Овладение системой универсальных 

учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся.  

• Универсальные учебные регулятивные действия. Овладение системой универсальных учебных 

регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения).  

Универсальные учебные действия позволяют решать круг задач в различных предметных 

областях и являются результатами освоения обучающимися образовательной программы 

начального общего образования.  

Основной целью программы формирования УУД у обучающихся является создание 

системы для формирования способности обучающихся на практике использовать универсальные 

учебные действия, составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими 

средствами.  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит:  

• описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  

• характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на 

этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. 

 Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется через 

установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это взаимодействие 

проявляется в следующем: 

 • предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД;  

• развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса);  

• под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его 

операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 

предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения 

учебных предметов;  

• построение учебного процесса с учетом реализации цели формирования УУД 
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способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают 

успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию 

предметного содержания в условиях реального и виртуального представления экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают определенные во 

ФГОС НОО универсальные учебные действия:  

• как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне начального общего образования»; 

 • в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания.  

Представленные ниже взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов представлены 

по предметам, данные взаимосвязи служат основой при разработке рабочих программ по 

отдельным предметам, курсам (в том числе внеурочной деятельности), модулям. 

Характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий 

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно-

познавательной деятельности.  

К ним относятся:  

- методы познания окружающего мира, в т.ч. представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и др.);  

- логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); - работа с 

информацией, представленной в разном виде и формах, в т.ч. графических (таблицы, диаграммы, 

инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране).      Познавательные УУД 

становятся предпосылкой формирования способности младшего школьника к самообразованию и 

саморазвитию.  

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности младшего 

школьника к информационному взаимодействию с окружащим миром: средой обитания, членами 

многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями разных 

социальных групп, в т.ч. представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности, и даже с самим собой.  

Коммуникативные УУД целесообразно формировать в цифровой образовательной среде 

класса, школы.  

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами 

учебных операций, обеспечивающих: 

 - смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними; 

 - успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в т.ч. в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия;  

- успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных 

(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный 

поиск, реконструкция, динамическое представление);  

- результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в т.ч. в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия.  

Регулятивные УУД есть совокупность учебных операций, обеспечивающих становление 

рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной школе их формирование 

осуществляется на пропедевтическом уровне).  

В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 
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 - принимать и удерживать учебную задачу; 

 - планировать её решение; 

 - контролировать полученный результат деятельности;  

- контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

 - предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 

 - корректировать при необходимости процесс деятельности.  

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие способность 

обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ совместной деятельности, к мирному 

самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в т.ч. в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятельности 

выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что способность к 

результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых 

обеспечивает её успешность:  

- знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в т.ч. в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия; 

 - волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой 

и других в результат общего труда и др.). 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие 

методические позиции.  

1. Педагогический работник МОУ «Гимназия № 1» проводит анализ содержания учебного 

предмета с точки зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере 

способствуют формированию разных метапредметных результатов. 

 На первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для 

формирования качества универсальности на данном предметном содержании.  

На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает 

задания, требующие применения учебного действия или операций на разном предметном 

содержании.  

Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т.е. использования 

его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться 

обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на 

конкретное содержание. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от 

конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась.  

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 

УУД: поисковая (в т.ч. с использованием информационного ресурса Интернета), 

исследовательская, творческая деятельность (в т.ч. с использованием экранных моделей 

изучаемых объектов или процессов). Это побудит педагога отказаться от репродуктивного типа 

организации обучения, при котором главным методом обучения является образец, предъявляемый 

обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача обучающегося - запомнить 

образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения 

предметов УУД, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, 

планирования и контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как 

использование готового образца опирается только на восприятие и память.  

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего школьника 

к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. 

Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием 

информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или 

игрового, бытового назначения), в т.ч. в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия.  

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 

природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) 
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представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, 

которую невозможно представить ученику в условиях образовательной организации (объекты 

природы, художественные визуализации, технологические процессы и пр.).  

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 

строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в т.ч. с представленным на 

экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить 

рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом 

предметном содержании. 

 Если эта работа проводится учителями систематически на уроках по всем предметами во 

внеурочной деятельности, то УУД формируются успешно и быстро.  

3. Учителя МОУ «Гимназия № 1» применяют систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий - создание алгоритма решения 

учебной задачи, выбор соответствующего способа действия.  

Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе 

выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При 

этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во 

внешней речи; постепенный переход на новый уровень - построение способа действий на любом 

предметном содержании и с подключением внутренней речи.  

При этом изменяется и процесс контроля:  

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам;  

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и про-цесса 

деятельности;  

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки. 

При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок 

обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся 

своих ошибок.  

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической 

работы, такая технология обучения в рамках совместнораспределительной деятельности (термин 

Д.Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, 

но и в новых нестандартных ситуациях. 

 С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, какие учебные 

операции наполняют то или иное учебное действие.  

Сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций: 

 - нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 

 - определение их сходства, тождества, похожести; - определение индивидуальности, 

специфических черт объекта.  

Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид 

деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) - 

выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов 

(объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или 

похожести с другими.  

Классификация как универсальное учебное действие включает: 

 - анализ свойств объектов, которые подлежат классификации;  

- сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства; 

 - выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; - 

разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 

объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств 

объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом 
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возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения 

педагогом итогов работы.  

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 

 - сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; 

 - анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) 

существенных признаков (свойств); 

 - игнорирование индивидуальных и/ или особенных свойств каждого предмета; 

 - сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 

анализируемых предметов.  

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 

объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения 

предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация 

деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы.  

   Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся 

чёткое представление об их универсальных свойствах, т.е. возможность обобщённой 

характеристики сущности универсального действия.  

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими 

освоения программы начального общего образования. 

Полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с 

закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается 

результат, а не процесс деятельности.  

В задачу учителей МОУ «Гимназия № 1» входит:  

- анализ вместе с обучающимся его достижений, ошибок и встретившихся трудностей;  

- моральная поддержка направленная на дальнейшие успехи.  

При этом, результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в 

электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя.  

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно 

получится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена 

самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном 

действии.  

В рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных достижений 

обучения представлено в «Содержательном разделе».  

В каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант содержания 

всех групп УУД по каждому году обучения на уровне начального общего образования. В 1 и 2 

классах определён пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу второго года 

обучения появляются признаки универсальности.  

Во всех рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено также в 

разделе «Планируемые результаты обучения».  

Познавательные УУД включают перечень базовых логических действий; базовых 

исследовательских действий; работу с информацией.  

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, 

действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, 

обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование).  

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 

самооценки.  

Отдельный раздел «Совместная деятельность» интегрирует коммуникативные и регулятивные 

действия, необходимые для успешной совместной деятельности 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования обучающихся с ЗПР обеспечивает: 

• успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, 

• общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от 

ее предметного содержания; 



43 

 

• реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержания образования; 

• создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

• целостность развития личности обучающегося. 

 

3.3.  Программа коррекционной работы 

 

Определение одного из вариантов АООП НОО для обучающихся с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), сформулированных 

по результатам его комплексно- го обследования, с учетом ИПРА (при наличии). 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Программа коррекционной работы реализуется во внеурочное время в объ еме не менее 5 часов 

(пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований). 

Цель программы коррекционной работы: создание системы комплексной помощи обучающимся 

с ЗПР в освоении АОП НОО для обучающихся с ЗПР, коррекция недостатков в физическом и 

(или) психическом, а также речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает развитие жизненной 

компетенции ребенка с ЗПР, сказываясь на результатах образования в целом. 

Задачи программы: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их развитии; 

- организация специальных условий образования в соответствии с особенностями 

обучающихся с ЗПР; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 

помощи обучающимся с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

- оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования, в т.ч. организация 

индивидуальных и фронтальных занятий по развитию обучающихся с ЗПР; 

- организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании 

полноценной жизненной компетенции обучающихся с ЗПР; 

- создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного развития, 

приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства с учетом 

возможностей и особых образовательных потребностей каждого обучающегося; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с ЗПР. 

Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

1) мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для удовлетворения 

особых образовательных потребностей и условий обучения обучающихся с ЗПР; 

2) перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих обучающимся с ЗПР удовлетворение особых образовательных потребностей, 

их интеграцию (инклюзию) в образовательной организации и освоение ими АООП НОО: 

- игры, направленные на коррекцию и развитие дефицитных функций (сенсорных, 

моторных, психических) обучающегося; 
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- упражнения, направленные на развитие обучающегося с ЗПР; 

- создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использования освоенных 

компенсаторных способов действия, умений и навыков в раз- ных видах учебной деятельности; 

- приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной работы, развитие 

познавательной активности, познавательных интересов, формирование эмоционально-волевой 

сферы и положительных качеств личности. 

Принципы программы коррекционной работы 

Принципами программы коррекционной работы являются: 

- соблюдение интересов обучающихся с ЗПР; 

- создание в образовательной организации условий для реализации их воз- можностей и 

удовлетворения особых образовательных потребностей, наиболее полноценного развития, 

социальной адаптации; 

- приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей (законных 

представителей) обучающихся при решении образовательно- коррекционных задач, а также 

оказании согласованной помощи в процессе формирования и развития личности ребенка, его 

адаптации и интеграции в обществе; 

- учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося; 

- содействие созданию благоприятной социальной ситуации развития и обучения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями обучающегося, его особыми 

образовательными потребностями; 

- реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в 

образовательно-коррекционном процессе, обеспечение подготовленности обучающихся к 

адаптации и интеграции в обществе, развития их самостоятельности при решении жизненных 

задач; 

- обеспечение развития обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей, 

максимальное обогащение их речевой практики, развитие жизненных компетенций при 

взаимодействии с другими детьми и взрослыми в условиях деятельности, интересной и 

полезной всем ее участникам. 

 

 Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение 
обучающихся с ЗПР включает: 

- проведение психолого-педагогическое обследования детей при поступлении в 

образовательную организацию с целью выявления их возможностей и особых образовательных 

потребностей, составления программы индивидуального маршрута с учетом фактического 

уровня развития, индивидуальных особенностей; 

- разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, учитывающих 

индивидуальные особенности обучающихся; 

- проведение коррекционно-развивающей работы с учетом особых образовательных 

потребностей каждого обучающегося с ЗПР, его  индивидуальных особенностей; 

- мониторинг динамики развития обучающихся, достижения планируемых результатов 

коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты: 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования. При необходимости Программу коррекционной работы может 

осуществлять специалист, работающий в иной организации (Центре психолого-педагогической 

коррекции и реабилитации, ПМПК). 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания ФАОП НОО 

педагогические работники, осуществляющие психолого- педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 
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направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. 

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

и обучающимися гимназии (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное 

обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Направления и содержание коррекционной работы 

Направлениями коррекционной работы являются: 

- диагностическая работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультативная работа; 

- информационно-просветительская работа; 

- психолого-педагогическая работа. 

Диагностическая работа 

Цель: своевременное выявление у обучающегося с ЗПР особых образова тельных потребностей, 

позволяющих разработать рекомендации по оказанию психолого-педагогической помощи в 

условиях образовательной организации. 

Содержание деятельности: 

- проведение комплексного психолого-педагогического обследования обучающихся при 

поступлении в образовательную организацию с целью выявления их особых образовательных 

потребностей; 

- систематический мониторинг (в конце каждой учебной четверти) достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения Программы; 

- систематический мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов 

коррекционно-развивающей работы; 

- психолого-педагогическая диагностика для оптимизации коррекционной помощи 

обучающимся с ЗПР; 

- изменение коррекционной программы по результатам обследования в соответствии с 

выявленными особенностями и потребностями обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания; 

- другое. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: оказание своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования 

и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом, а также речевом развитии 

обучающихся с ЗПР. 

Содержание деятельности: 

- коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы в объеме 5 

часов в неделю на одного обучающегося (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических 

требований); 

- курсы внеурочной деятельности; 

- занятия по дополнительным образовательным программам , кружковая работа); 

- участие в различного уровня мероприятиях; 

- другое. 

Содержание КРР может быть дополнено образовательной организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся на основании рекомендаций психолого-

педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации обучающихся, а также 

результатов комплексного психолого-педагогического обследования каждого обучающегося при 

поступлении в образовательную организацию, рекомендаций к коррекционно- развивающей 

работе по результатам данного обследования, систематических педагогических наблюдений в 



46 

 

учебной и внеурочной деятельности, данных систематического мониторинга достижения 

обучающимися планируемых результатов образования, бесед с обучающимися, 

педагогическими работниками, в т.ч. с педагогом-психологом, социальным педагогом, 

администрацией МОУ «Гимназия № 1», родителями (законными представителями). 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение возможности своевременного решения вопросов, возникающих у участников 

образовательных отношений в процессе освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО. 

Содержание деятельности: 

- выработка совместных рекомендаций специалистами, работающими в образовательной 

организации, и родителями (законными представителями) по реализации основных 

направлений коррекционно-развивающей работы с каждым обучающимся, выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов образования и др.; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

семейного воспитания, образования и проведения коррекционно- развивающей работы во 

внешкольное время; 

- другое. 

 

Информационно-просветительская работа 

Цель: обогащение знаний педагогических работников, родителей (законных представителей) по 

вопросам, связанным с особенностями организации об- разовательного процесса и удовлетворения 

особых образовательных потребно- стей обучающихся с ЗПР. 

Содержание деятельности: 

- организация разъяснительной деятельности по вопросам, связанным с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ЗПР, в т.ч., с возможностями и 

особенностями коммуникации с ними, обеспечению наиболее полноценного образования и 

развития, созданию необходимых условий для социальной адаптации и интеграции в обществе, 

правам и обязанностям лиц с ЗПР; 

- другое. 

Информационно-просветительская работа проводится как в данной образовательной организации 

(среди обучающихся, их родителей и др.), так и в других образовательных организациях, включая 

организации дополнительного и профессионального образования (среди педагогов, обучающихся, 

родителей и др.), а также в организациях социальной сферы (здравоохранения, правопорядка и 

др.). 

Этапы реализации программы коррекционной работы 

 

Этапы  Результат деятельности на данном этапе 

Этап сбора и анализа информации 

(информационноаналитическая 

деятельность).  

 

 - Оценка контингента учащихся для учета 

особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных 

потребностей;  

 - Оценка образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям 

программнометодического обеспечения, 

материальнотехнической и кадровой базы 

организации. 

Этап планирования, организации, 

координации 

(организационноисполнительская 

деятельность).  

 

Организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционноразвивающую 

направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно 

созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации 
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рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики 

коррекционноразвивающей 

образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность).  

Констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки 

(регулятивнокорректировочная 

деятельность).  

 

Внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приемов 

работы. 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

1) оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с ЗПР специалистами различного 

профиля; 

2) социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с 

ЗПР, предполагает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной- волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы обеспечивает систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения ребенка с ЗПР и  способствует эффективному решению его проблем. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов - консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а 

также образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ЗПР. 

Социальное партнёрство предполагает профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Социальное сетевое партнёрство направлено: 

- на сотрудничество с образовательными организациями и другими организациями и 

учреждениями по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ЗПР; 

- на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ЗПР; 

- на сотрудничество с родительской общественностью. 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы представлены 

в АООП НОО в п.2.1.2. 

 

Требования к условиям реализации программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
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дифференцированные условия в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (оптимальный режим учебных нагрузок,вариативные формы получения 

образования и специализированной помощи); 

психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных образовательных технологий); 

специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности учащихся; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка; 

использование специальных методов, приёмов, средств. 

 

Программа коррекционно-развивающих занятий для детей с ЗПР (Вариант 7.1) 

Введение 

Понятие «задержка психического развития» (далее ЗПР) характеризует временное отставание 

развития психики в целом или отдельных её функций (моторных, сенсорных, речевых и 

эмоционально-волевых). Существует 4 типа ЗПР. Наибольшее распространение получила 

классификация задержки психического развития, предложенная К. С. Лебединским, которая 

отражает механизмы нарушения познавательной деятельности и причину возникновения ЗПР, 

выделяя следующие типа:  

• ЗПР конституционного происхождения; 

• ЗПР соматогенного происхождения; 

• ЗПР психогенного происхождения; 

• ЗПР церебрально-органического происхождения. 

Характеристика типов ЗПР (К.Л. Лебединский) 

Тип ЗПР Описание 

ЗПР 

конституционного 

происхождения 

Для данного типа характерны проявления гармонического 

психического инфантилизма и нарушения познавательной 

деятельности, обусловленные, прежде всего незрелостью 

мотивационной сферы, преобладанием игровых интересов. 

ЗПР 

соматогенного 

происхождения 

В эту группу входят задержки развития, возникающие в результате 

истощающего действия соматических заболеваний на организм, 

нарушения питания клеток головного мозга, как следствие, 

замедление темпа созревания и развития структурно-функциональных 

мозговых систем.  

ЗПР психогенного 

происхождения 

Нарушения развития по данному типу, вызванные неблагоприятным 

влиянием социальной среды, условиями воспитания ребенка. Эта 

группа объединяет формирование личности ребенка по истерическому 

типу, по неустойчивому типу, развитие в условиях безнадзорности 

или повышенной опеки, чрезмерное потакание всем капризам 

ребенка, отношение к нему как к вундеркинду. У детей не 

формируются познавательные интересы, интеллектуальные 

склонности и установки, чувство долга и ответственности, не 

развивается способность к торможению непосредственных чувств и 

желаний.  

ЗПР церебрально-

органического 

происхождения 

Данную группу объединяет задержки развития, возникшие в 

результате органической недостаточности мозга и характеризующиеся 

как недоразвитием личной сферы по типу органического 

инфантилизма, так и нарушением познавательной деятельности.  
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Оптимальным является системный подход к коррекции психического развития ребенка, в 

котором когнитивные и двигательные методы должны применяться в некотором 

иерархизированном комплексе с учетом их взаимодополняющего влияния. 

Исходя из общих основных закономерностей развития ребенка условной нормы и ребенка, 

имеющего функциональную несформированность, в программе определены базовые направления 

работы, обеспечивающие целостность и гармоничность развития личности. Предлагаемое 

содержание основных направлений работы, условия и формы его реализации позволяют решать в 

единстве коррекционно-развивающие задачи, к которым относится физическое и моторно-

двигательное, сенсорное, перцептивное, когнитивное, речевое, социально-личностное, 

коммуникативное, эстетическое развитие ребенка. 

ПРОГРАММА 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий обучающихся с ЗПР (Вариант 7.1) 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования и их социальную адаптацию. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

Отклонения в развитии весьма многообразны по своим видам. Они могут относиться к 

слуховой, зрительной, речевой, моторной, интеллектуальной и эмоционально-волевой сфере, а 

также к отдельным сторонам психической деятельности – восприятию, памяти, вниманию, 

мышлению. 

Такие дети по результатам психологических и нейропсихологических обследований 

обнаруживают несформированность опосредованного и произвольного запоминания, 

произвольного и непроизвольного внимания, перцептивных действий, недостаточность общей 

произвольной организации деятельности, эмоционально-личностную незрелость и др., то есть тех 

психических процессов, полноценность которых является важным условием обучения. 

Почти любое более или менее длительное неблагоприятное воздействие на развивающийся 

мозг ребенка может привести к отклонениям в развитии. Их проявления будут различны в 

зависимости от времени неблагоприятного воздействия, то есть от того, на каком этапе развития 

мозга оно имело место, его длительности, от наследственной структуры организма и прежде всего 

центральной нервной системы. Все эти факторы в комплексе определяют ведущий дефект, 

который проявляется в виде недостаточности вышеперечисленных сфер. 

Незрелость функционального состояния ЦНС служит одной из причин того, что дети, имеющие 

нейропсихологическую симптоматику часто не готовы к школьному обучению к 7 годам. У них к 

этому времени, как правило, не сформированы основные мыслительные операции, они не умеют 

ориентироваться в заданиях, не планируют свою деятельность. Такой ребенок с трудом овладевает 

навыками чтения и письма, часто смешивает буквы, сходные по начертанию, испытывает 

трудности при самостоятельном написании текста. 

В условиях массовой школы такие дети, естественно, попадают в категорию стабильно 

неуспевающих учеников, что ещё больше травмирует их психику и вызывает негативное 

отношение к обучению. 

Выделяют три варианта нейропсихологических синдромов отклоняющегося развития 

когнитивной сферы. В первом случае – это группа детей, имеющих дефицит в речевой сфере. У 

другой группы детей, «когнитивный дефицит» затрагивает пространственные и 

квазипространственные отношения. Эти варианты относятся к детям – правшам. И третий вариант 

отклонений в развитии познавательных процессов связан с наличием фактора левшества, и 

является синдромом атипичного онтогенеза. Так же можно выделить нейропсихологические 

синдромы отклоняющегося развития по А.В. Семенович: 1. Функциональная несформированность 

префронтальных (лобных) отделов мозга. 2. Функциональная несформированность левой 

височной доли. 3. Функциональная несформированность межполушарных взаимодействий 

транскортикального уровня (мозолистого тела). 4. Функциональная несформированность правого 
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полушария. 5. Функциональная дефицитарность подкорковых образований (базальных ядер) 

мозга. 6. Функциональная дефицитарность стволовых образований мозга. Дисгенетический 

синдром. 7. Атипия психического развития. [А.В. Семенович «Нейропсихологическая диагностика 

и коррекция в детском возрасте», с. 25] 

В программе выделены следующие разделы: 

1. Развернутое первичное и итоговое нейропсихологическое обследование ребенка для 

определения синдромного анализа, учитывая зону ближайшего развития -2 часа. 

2. Стабилизация и активация энергетического потенциала организма. Повышение 

пластичности сенсомоторного обеспечения психических процессов: оптимизация 

функционального статуса глубинных образований мозга, формирование базиса подкорково- 

корковых и межполушарных взаимодействий (1-й функциональный блок мозга). Применяются: 

дыхательные упражнения, упражнения на снятие мышечных дистоний, патологических ригидных 

телесных установок и синкинезий, растяжки, упражнения для релаксации, упражнения на 

формирование и коррекцию базовых сенсомоторных (одновременных и реципрокных) 

взаимодействий, упражнения на формирование навыков внимания и преодоления стереотипов – 11 

часов. 

3. Формирование операционального обеспечения вербальных и невербальных психических 

процессов: оптимизация и коррекция межполушарных взаимодействий и специализации правого и 

левого полушарий мозга соматогностические, тактильные и кинестетические процессы, 

зрительный гнозис. Пространственные и квазипространственные представления. Упражнения на 

освоение телесного пространства, внешнего пространства, пространственные схемы и диктанты, 

конструирование и копирование, упражнения на использование речевых логико-грамматических 

конструкций. Кинетические процессы. Упражнения на формирование плавности переключения в 

движении, на развитие ловкости. Слуховой гнозис и фонетико- фонематические процессы. 

Упражнения на развитие чувства ритма, распознавание различных шумов, на звукоразличение. 

Мнестические процессы. Упражнения на развитие памяти во всех модальностях. (2-й ФБМ) – 11 

часов. 

4. Формирование оптимального функционального статуса передних (префронтальных) 

отделов мозга (3-й ФБМ). Используются различные игры с ритуалами, правилами, поощрением, 

штрафами, развивающие программирование, целеполагание и контроль – 12 часов. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 
занятия 

Разделы и темы Кол-во 

часов 

(1) Первичная нейропсихологическая диагностика. Составление 

индивидуального нейропсихологического маршрута. 

Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в 

ГБОУ 

1 

Тема №1 Стабилизация и активация энергетического потенциала организма. (11 ч.) 

1 (2) Формирование двигательного акта 1 

1(3) Развитие крупной моторики 1 

1(4) Выработка правильного дыхания 1 
1(5) Формирование пространственных представлений 1 

1(6) Обучение методикам активации 1 

1(7) Формирование представлений о собственном теле в 

пространстве 

1 

1(8) Оптимизация и стабилизация общего тонуса тела 1 

1(9) Формирование понятий «пространство» и «время» 1 

1(10) Обучение одновременным и реципрокным взаимодействиям 1 
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1(11) Преодоление ригидных телесных установок 1 

Тема №2 Формирование операционального обеспечения вербальных и невербальных 

психических процессов. (11 ч.) 

2(12) Формирование навыков внимания 1 

2(13) Формирование зрительного гнозиса 1 

2(14) Расширение возможностей соматогностических, тактильных и 

кинестетических процессов 

1 

2(15) Развитие пространственных представлений 1 

2(16) Развитие пространственного мышления 1 
2(17) Ориентация пространства на листе бумаги 1 

2(18) Расширение возможностей зрительно-пространственного 

восприятия 

1 

2(19) Построение действий по конструированию и копированию 1 

2(20) Освоение сенсорных эталонов 1 

2(21) Развитие слухо-речевого восприятия 1 

2(22) Усвоение логико-грамматических речевых конструкций 1 

Тема №3 Формирование смыслообразующей функции психических процессов и 

произвольной регуляции деятельности (12 ч.) 
3(23) Развитие зрительно-предметной памяти 1 

3(24) Развитие тактильной и двигательной памяти 1 

3(25) Расширение возможностей зрительной памяти 1 

3(26) Формирование произвольного внимания 1 

3(27) Развитие слухоречевой памяти 1 

3(28) Развитие номинативной функции речи 1 
3(29) Развитие логического мышления 1 

3(30) Формирование смыслообразующей функции речи 1 

3(31) Формирование обобщающей функции слова 1 

3(32) Формирование причинно-следственных отношений 1 

3(33) Расширение возможностей интеллектуальных процессов 1 

3(34) Формирование понятия «Последовательность» 1 
3(35) Расширение возможностей памяти, внимания, воображения 1 

(36) Итоговая нейропсихологическая диагностика. Составление 1 
 заключения и рекомендаций для родителей.  

Всего: 36ч 
 

Занятие строится следующим образом (40 минут): 

1. Упражнения, направленные на стабилизацию и активацию энергетического потенциала 

организма – 5 минут. 

2. Упражнения, направленные на формирование смыслообразующей функции 

психических процессов и произвольной регуляции деятельности – 20 минут. 

Содержание программы 

Тема №1 Стабилизация и активация энергетического потенциала организма. 

В начале курса занятий необходимо уделить большое внимание выработке правильного 

дыхания, что оптимизирует газообмен и кровообращение, вентиляцию всех участков легких, 

массаж органов брюшной полости; способствует общему оздоровлению и улучшению 

самочувствия. Оно успокаивает и способствует концентрации внимания. 

Одной из важнейших целей организации правильного дыхания у детей является формирование 

у них базовых составляющих произвольной саморегуляции. Ведь ритм дыхания – единственный 

из всех телесных ритмов, подвластный спонтанной, сознательной и активной регуляции со 

стороны человека. Тренировка делает глубокое медленное дыхание простым и естественным, 
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регулируемым непроизвольно. Следует отметить, что детям, имеющим пароксизмальную 

активность, эпиготовность, давать дыхательные упражнения нужно очень осторожно и умеренно, 

либо исключить совсем. 

Целесообразно применение блока упражнений, направленных на снятие телесных зажимов, 

ригидных установок, вычурных поз, синкинезий, которыми часто страдают современные дети. 

Упражнения преподносятся в виде забавных названий, например, «птенчик в гнезде», «хомяк 

голодный, сытый, выплевывает зерно», «влюбленная рыбка», или блок упражнений в виде сказки 

про море. Дети выполняют это с удовольствием. Упражнения для освоения телесного 

пространства: ползания на животе, на спине, всевозможные двигательные репертуары, качалки – 

вперед-назад, вправо-влево. Для детей целесообразно применение темпо-ритмических 

упражнений (Смирнова Т.В.): выполнение движений с проговариванием простых стихотворных 

форм. Эти же упражнения можно применять для «физкультминутки». 

Занятие 1. Первичная диагностика. Определение компенсаторных возможностей ребенка. 

Развернутое обследование детей является структурным компонентом формирующего и 

коррекционного обучения и решает ряд задач: 

1. Установить контакт с ребенком. 

2. Диагностировать особенности эмоционально-личностной сферы (мотивация, круг интересов, 

система отношений, особенности вербальной и невербальной коммуникации). 

3. Диагностировать уровень развития ВПФ: двигательная сфера (различные виды праксиса), 

слухоречевая и зрительная память, наглядно-образное и вербально- логическое мышление, 

импрессивная и экспрессивная речь, зрительно-предметное и зрительно-пространственное 

восприятие, организация произвольной регуляции и контроль деятельности. 

4. Диагностировать зону ближайшего развития. 

Оборудование: лист анамнеза для заполнения родителями, нейропсихологический альбом, 

бумага, ручка, карандаши. 

Занятие 2. Формирование двигательного акта 

Цель: Стабилизация и активация энергетического потенциала организма. 

Задачи: Нормализовать состояние психических процессов; развить зрительную память; развить 

мелкую моторику. 

Оборудование: ковер для ползания, конструктор «Лего», бланк, настольные дидактические 

игры. 

1. Комплекс дыхательных упражнений; ползания – ребенок двигается вперед на 

«четвереньках»: правая рука, левая нога, так же – назад; ребенок двигается вперед – правая 

рука, правая нога, так же – назад. Упражнение «Качалка», выполняется вперед- назад, вправо-

влево. Упражнение «Бревнышко» - перекаты всего тела вправо-влево. 

2. Психолог собирает из конструктора какую-либо фигуру, ребенок запоминает ее, повторят; 

повторяет из деталей другого цвета. Ребенку предлагается бланк с набором различных фигурок. 

Задача: найти среди всех заданную психологом и обвести ее в круг. 

3. Настольная игра с правилами. 

Занятие 3. Развитие крупной моторики 

Цель: Стабилизация и активация энергетического потенциала организма. 

Задачи: Нормализовать состояние психических процессов; активизировать межполушарное 

взаимодействие; развить крупную моторику. 

1. Комплекс дыхательных упражнений; комплекс двигательных упражнений: ребенок свободно 
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двигается по комнате, психолог хлопает в ладоши, ребенок «застывает» на месте. Вариант: 

ребенок свободно двигается по комнате, на один хлопок, он должен подпрыгнуть, на два хлопка – 

замереть на месте, на три – присесть на корточки. 

2. «Волшебный мешочек». В непрозрачный мешочек кладутся различные небольшие предметы, 

ребенок, ощупывая их, должен угадать. В более сложном варианте – ребенок должен зарисовать 

фигуру, которую ощупывает. Для детей старшего возраста возможен подобный вариант 

упражнения с ощупыванием, угадыванием и зарисовыванием букв. 

3. Упражнения на релаксацию. 

Оборудование: мешочек с различными предметами, бумага, карандаши, ковер, магнитофон, 

записи звуков природы. 

Занятие 4. Выработка правильного дыхания 

Цель: Стабилизация и активация энергетического потенциала организма. 

Задачи: Нормализовать состояние психических процессов; развить мелкую моторику. развить 

внимание и зрительное воспириятие. 

1. Комплекс дыхательных упражнений. Упражнение: «Ходьба с мячами»: ребенок двигается по 

комнате обычным шагом, далее – двигается, поднимая правую, затем левую ногу и делая хлопок 

рукой по одноименной ноге; двигается с перекрестными хлопками (правая нога – лева рука и 

наоборот). Ребенку в руки даются два теннисных мячика, делая шаг правой ногой, он бросает и 

ловит мячик с правой стороны правой рукой, шаг левой ногой – мячик бросается и ловится слева. 

Более сложный вариант, когда ребенок уже научится выполнять одноименные движения – шаг 

правой ногой, мячик бросается и ловится слева, шаг левой ногой, мячик бросается и ловится 

справа. Еще более сложный вариант – движение спиной вперед. Для левшей предлагается 

начинать подобное упражнение с ведущей руки. 

2. Задание на бланке: «Раскрась только желтые листочки». 

3. «Разрезные картинки»: ребенок собирает из разрозненных частей целое изображение. 

Постепенно и адекватно возрасту количество частей должно увеличиваться. 

Оборудование: теннисные или резиновые мячи, готовый бланк, разрезные картинки. 

Занятие 5. Формирование пространственных представлений 

Цель: Стабилизация и активация энергетического потенциала организма. 

Задачи: Нормализовать состояние психических процессов; развить представление о «схеме 

тела»; развить внимание. 

Оборудование: лист бумаги, карандаши, маленькая игрушка. 

1. Комплекс дыхательных и глазодвигательных упражнений. Ползания. 

2. «Запретное движение»: психолог показывает ребенку ряд движений, одно из которых 

повторять нельзя. 

3. Графические диктанты разного уровня сложности. При затруднении у ребенка 

пространственных координат право-лево, ведущая рука ребенка маркируется красной ниточкой. 

4. Игра: «Найди спрятанную игрушку». Психолог прячет маленькую игрушку, ребенок ищет ее 

глазами, находит и МОЛЧА несет на заранее определенное место. 

Занятие 6. Обучение методикам активации 

Цель: Стабилизация и активация энергетического потенциала организма. 

Задачи: Развить крупную моторику; Нормализовать состояние психических процессов; Обучить 

ребенка элементам самомассажа. 

Оборудование: теннисные или резиновые мячи, влажные салфетки, кубики Никитина. 
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1. Игра с мячом: «Ты кидаешь и ловишь мяч правой рукой, называя при этом слово «Л», 

кидаешь левой рукой, и называешь слово на букву «П». Упражнения из темпо- ритмического 

блока. 

2. Обучение ребенка самомассажу (ушные раковины, лоб, щеки, подбородок, кисти рук, стопы 

ног). 

3. Собирание кубиков Никитина по инструкции. 

Занятие 7. Формирование представлений о собственном теле в пространстве 

Цель: Стабилизация и активация энергетического потенциала организма. Задачи: 1. 

Нормализовать состояние психических процессов; 

2. развить межполушарное взаимодействие; 

3. развить представление о «схеме тела»; 

4. развить регуляторную сторону деятельности. 

Оборудование: листы бумаги, карандаши, настольные дидактические игры. 

1. Комплекс глазодвигательных и дыхательных упражнений. Упражнения на освоение 

телесного пространства. 

2. Рисование двумя руками одновременно: рисование по заданным линиям, свободное 

рисование, рисование на горизонтальной поверхности, за тем – на вертикальной поверхности. Для 

школьников можно прописывать таким образом буквы алфавита. 

3. Настольная игра с правилами. 

Занятие 8. Оптимизация и стабилизация общего тонуса тела 

Цель: Стабилизация и активация энергетического потенциала организма. Задачи: 1. 

Нормализовать состояние психических процессов; 

2. активизировать интерес к получаемым знаниям; 

3. развить внимание. 

Оборудование: серии картинок, листы бумаги, карандаши, магнитофон с записями 

классической музыки. 

1. Дыхательные упражнения. Растяжки. 

2. Составление рассказа по картинке или по серии картинок. «Прочти спрятанное 

предложение», ребенок находит спрятанное предложение среди других букв (выполняется на 

бланке). 

3. Рисование на заданную тему. 

Занятие 9. Формирование понятий «пространство» и «время» 

Цель: Стабилизация и активация энергетического потенциала организма. Задачи: 1. 

Нормализовать состояние психических процессов; 

2. научить эффективно добывать знания в совместной деятельности с взрослым; 

3. развить внимание. 

Оборудование: картинки с временами года, карточки для упражнения №3. 

1. Комплекс дыхательных и глазодвигательных упражнений. 

2. «Времена года». Обсуждение с ребенком времен года, сопровождая это обсуждение 

картинками. 

3. Задание с картинками: «Направо положи картинки, где нарисованы слова на букву 

«Д», налево на букву «Т». Возможны вариации на парные согласные, при проблемах в 

дифференцировании этих звуков на письме. 
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Занятие 10. Обучение одновременным и реципрокным взаимодействиям 

Цель: Стабилизация и активация энергетического потенциала организма. Задачи: 1. 

Нормализовать состояние психических процессов; 

2. освоить основные пространственные категории; 

3. развить межполушарное взаимодействие; 

4. научить видеть конечный результат выполняемой деятельности. Оборудование: веревка, 

ковер, лист, карандаши, бланки. 

1. Комплекс темпо-ритмических упражнений. 

2. Игра «Канатоходец». Инструкция: «С закрытыми глазами, «балансируя над пропастью», ты 

должен пройти по веревке, которая лежит на полу, как можно более аккуратно, не оступиться». 

Рисование двумя руками одновременно. 

3. Рисование на заранее подготовленном бланке: «Закончи недорисованные изображения». 

Занятие 11. Преодоление ригидных телесных установок 

Цель: Стабилизация и активация энергетического потенциала организма. Задачи: 1. 

Нормализовать состояние психических процессов; 

2. научить эффективно добывать знания в совместной деятельности со взрослым. 

3. развить ловкость, крупную моторику. 

Оборудование: ковер, листы бумаги, карандаши, карточки с буквами. 

1. Комплекс дыхательных и глазодвигательных упражнений. Ползания. 

2. Выполнение графических диктантов под диктовку психолога. За тем ребенок диктует узор 

по клеточкам взрослому и поверяет ошибки. 

3. Игра с алфавитом: буквы алфавита, нарисованные на отдельных листах и разложенные на 

полу, ребенок перепрыгивает на буквы, которые называет ему психолог. 

Тема 2. Формирование операционального обеспечения вербальных и невербальных 

психических процессов: оптимизация и коррекция межполушарных взаимодействий и 

специализации правого и левого полушарий мозга. 

Вторая часть занятия направлена на формирование: 

1. Когнитивных процессов 

• слухоречевая и зрительно-предметная память; 

• восприятие разной модальности, образы-представления; 

• пространственные представления и схемы тела; 

• мышление (наглядно-действенное, наглядно-образное, вербально-логическое). 

2. Речь. 

3. Двигательная сфера. 

Работа по формированию слухоречевой и зрительно-предметной памяти направлена на 

увеличение объема, прочности и точности запоминания и воспроизведения. Это возможно путем 

формирования опосредованного запоминания, расширения межмодального и 

межфункционального взаимодействия, усиления произвольной регуляции мнестической 

деятельности. К методам формирования памяти можно отнести метод семантизации 

(психологический смысл заключается в формировании опосредованного запоминания), метод 

«Память в деятельности» (формирование психологической системы «зрительно-предметная 

память – вербально-логическое мышление – образы-представления», благодаря чему создаются 

дополнительные опоры для запоминания зрительно-предметного материала), метод зрительно-

предметного опосредования. 
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При формировании наглядно-действенного и вербально-логического мышления особый акцент 

следует делать на ориентировочно-исследовательскую деятельность ребенка, его умении работать 

по образцу и осуществлять перенос способа действия из одной ситуации в 

другую. Используются методы конструктивной деятельности (с использованием мозаики, 

конструктора, разрезных картинок), метод понимания сюжетных картинок (в том числе и 

установление последовательности серии сюжетных картин), метод понимания и пересказа 

рассказов (метод деления рассказа на смысловые части, метод иллюстрации, метод 

озаглавливания текстов и частей текста), метод классификации. 

Работа над формированием речи осуществляется по следующим направлениям: работа над 

семантикой слова (значением, предметной отнесенностью), формирование семантических полей, 

работа над многозначностью слова, увеличение объема обобщенных слов, работа над 

невербальными компонентами вербальной коммуникации (интонация, ритмика, мелодика речи, 

мимика, жест), формирование связного речевого высказывания. Используются методы 

предметной классификации (работа над предметной номинацией, обобщенными словами, 

семантическими полями), метод драматизации (работа над невербальными компонентами 

вербальной коммуникации), метод пересказа; метод классификации картинок и слов (по заданным 

признакам и свободный, невербальный метод противоположностей (картинки), вербальный метод 

противоположностей (слова-антонимы). 

Эти методы способствуют развитию концентрации и распределению произвольного внимания, 

пониманию взаимосвязи предметов, явлений, организации осознанной деятельности и ее 

осмыслению. 

Методы составления рассказа по картинке, прослушивание (прочтение) коротких рассказов, 

четверостиший с последующим пересказом смысла произведения. 

Эти методы направлены на формирование мыслительной деятельности, на развитие 

номинативной, импрессивной функции речи. 

Используются упражнения, направленные на развитие фонематического слуха (так как очень 

часто это звено оказывается несформировано). На начальном этапе, для того чтобы 

«запустить» фонематический слух, нужно опуститься на ступень ниже, то есть начать работу с 

формирования неречевых звуков. Таким образом, ребенку дается определенная программа, и тем 

самым формируется произвольная слуховая регуляция. Упражнения на дифференциацию звуков, 

например: «Когда я топну ногой – ты присядешь на корточки, когда я хлопну в ладоши – ты 

подпрыгнешь». То же самое упражнение проводится на различение звука шуршащего пакета и 

бумаги. Упражнение на различение звуков, записанных на диктофон (бытовые и уличные шумы). 

Работа по формированию образной сферы (образов-представлений и перцепторных образов) 

должна быть направлена на повышение точности и полноты восприятия, увеличение богатства, 

полноты, широты образов-представлений, формирование способности вычленения существенных 

признаков предметов, развитие семантики образно-предметной и речевой сфер. Здесь возможно 

применение следующих методов: метод рисования (дорисовывание абстрактных фигур до любых 

предметов, рисование предметов по слову-наименованию, свободные и направленные образные 

ассоциации), метод вербального описания предметов, метод тактильного опознания предметов. 

Для формирования пространственных представлений и схемы тела применяются следующие 

методы: метод рисования (рисование геометрических фигур по образцу и по речевой инструкции), 

метод конструктивной деятельности (мозаика, составление разрезной картинки по образцу, 

конструктор), вербальные методы в сочетании с методами рисования (раскрашивание картинок по 

заданной инструкции, рисование по точкам), конструктивно- рисуночные методы (графический 

диктант на бумаге, затем ребенок сам ходит по речевой инструкции специалиста), метод игр 

(настольные игры: домино, лабиринты, парочки; подвижные игры: игра с мячом). 

Пример наиболее часто используемых на занятиях графических диктантов разного уровня 

сложности: 
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• продолжение узора; 

• рисование фигуры по словесной инструкции: «Одна клеточка вправо, пять клеточек верх…», 

и т.д.; 

• рисование фигуры по словесной инструкции с перешифровкой направления (игра 

«Непослушный ученик»). Ребенку дается инструкция: «Я говорю – клеточка вправо, ты 

рисуешь – клеточку влево, я говорю – вверх, ты рисуешь – вниз», и т.д. Следующим этапом 

«непослушным учеником» становится психолог, а ребенок диктует узор по клеточкам, 

контролируя работу взрослого; 

• рисование фигуры с последующим перевернутым изображением («вверх ногами»), 

отражение фигуры справа и слева; 

• выкладывание фигуры, нарисованной в тетради из мозаики или из палочек. 

Эти методы направлены кроме формирования пространственных представлений на 

формирование произвольного внимания, умение удерживать инструкцию, на произвольную 

регуляцию собственной деятельности. 

Вместе с этим происходит формирование личности ребенка и произвольной регуляции 

психической деятельности. Здесь формируются: 

• мотив учебной деятельности, намерения, потребности, произвольное поведение, подчинение 

правилам и следование инструкции и образцу задания; 

• планирование, регуляция и контроль деятельности; 

• самооценка и представление о системе оценок, а так же эмоционально-волевая сфера 

ребенка. 

Занятие 12. Формирование навыков внимания 

Цель: Формирование операционального обеспечения вербальных и невербальных 

психических процессов. 

Задачи: Развить произвольное внимание; развить регуляторную сторону деятельности. 

Оборудование: теннисные или резиновые мячи, игрушка, карточки с цифрами, настольная 

дидактическая игра. 

1. Комплекс упражнений с мячами. Игра: «Найди спрятанную игрушку». 

2. Упражнение с карточками, на которых нарисованы цифры: направо ты кладешь четные 

цифры, налево нечетные. Для дошкольников возможно использование карточек для формирования 

обобщающих понятий (звери – птицы, и.т.п.) 

3. Настольная игра с правилами. 

Занятие 13. Формирование зрительного гнозиса 

Цель: Формирование операционального обеспечения вербальных и невербальных 

психических процессов. 

Задачи: Развить зрительную память; развить внимание; развить пространственное восприятие; 

научить видеть конечный результат собственной деятельности. 

Оборудование: ковер, бланк с заданиями, кубики Никитина. 

1. Комплекс дыхательных и глазодвигательных упражнений. Растяжки. 

2. Игра «Найди спрятанных в лесу зверей». Игра «Пантомима»: ребенок телом показывает 
различных животных. 

3. Собирание кубиков Никитина по инструкции. 

Занятие 14. Расширение возможностей соматогностических, тактильных и 

кинестетических процессов 
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Цель: Формирование операционального обеспечения вербальных и невербальных 

психических процессов. 

Задачи: Развить зрительно-пространственное восприятие и мелкую моторику; развить 

зрительную память и внимание. 

Оборудование: теннисные или резиновые мячи, листы бумаги, карандаши, карточки с 

эмоциональными состояниями. 

1. Комплекс упражнений с мячом. 

2. Графические диктанты. Упражнение на ощупывание фигур с закрытыми глазами. 
Пантомима. 

3. Обсуждение с ребенком эмоций людей (по карточкам). 

Занятие 15. Развитие пространственных и «квазипространственных» представлений 

Цель: Формирование операционального обеспечения вербальных и невербальных психических 

процессов. 

Задачи: Развить воображение, пространственные представления и графические навыки; научить 

распознавать различные эмоции; научить ребенка эффективно взаимодействовать с взрослым. 

Оборудование: ковер, бумага, карандаши, карточки с эмоциональными состояниями. 

1. Ползания. Комплекс глазодвигательных и дыхательных упражнений. 

2. Составляем «Архитектурный проект». 

3. Показывание ребенком эмоциональных состояний человека, психолог должен угадать 
эмоцию, то же самое выполняется взрослым, ребенок – угадывает. 

Занятие 16. Развитие пространственного мышления 

Цель: Формирование операционального обеспечения вербальных и невербальных психических 

процессов. 

Задачи: Развить пространственные представления; развить пространственное мышление и 

память; научить приобретать знания в совместной деятельности с взрослым. 

Оборудование: ковер, палочки. 

1. Комплекс упражнений с мячом. Растяжки. 

2. Упражнения: психолог показывает ребенку ряд движений, которые он должен повторить. И 
наоборот: ребенок показывает психологу движения, которые тот повторяет. Можно применять 

упражнения с показыванием букв алфавита телом. 

3. Ребенок на столе выкладывает из палочек фигуры или буквы. 

Занятие 17. Ориентация пространства на листе бумаги 

Цель: Формирование операционального обеспечения вербальных и невербальных 

психических процессов. 

Задачи: Развить зрительно-пространственное восприятие; развить зрительную память и 

внимание; сформировать правильное речевое высказывание. 

Оборудование: листы бумаги, карандаши, разрезные картинки. 

1. Комплекс глазодвигательных и дыхательных упражнений. 

2. Графические диктанты разного уровня сложности. Игра: «Назови пять предметов», 
например, называются предметы только красного цвета. 

3. Собирание разрезных картинок. Составление рассказа по картинке. 
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Занятие 18. Расширение возможностей зрительно-пространственного восприятия Цель:

 Формирование операционального обеспечения вербальных и невербальных 

психических процессов. 

Задачи: Развить зрительно-пространственное восприятие; развить зрительную память и 

внимание; развить пространственное мышление. 

Оборудование: бланки для заданий, теннисные или резиновые мячи. Комплекс темпо-

ритмических упражнений. 

1. «Найди и зачеркни фигуру или букву». Работа с подготовленными бланками. 

2. Игра в «Лабиринт». Ребенок двигается по маршруту, который проговаривает ему психолог с 
закрытыми глазами. 

3. Игры с мячом. 

Занятие 19. Построение действий по конструированию и копированию 

Цель: Формирование операционального обеспечения вербальных и невербальных 

психических процессов. 

Задачи: Развить пространственное мышление; научить видеть конечный результат 

собственной деятельности; развить образное восприятие. 

Оборудование: теннисные или резиновые мячи, листы бумаги, карандаши, мозаика, 

магнитофон с записями классических произведений. 

1. Комплекс упражнений с мячом. Ползания. 

2. Копирование рисунка по образцу. Выкладывание полученного узора из мозаики. 
Графические диктанты. 

3. Рисование на свободную тему, после прослушивания классической мелодии. 

Занятие 20. Освоение сенсорных эталонов 

Цель: Формирование операционального обеспечения вербальных и невербальных 

психических процессов. 

Задачи: Развить пространственное восприятие; развить внимание и самоконтроль; развить 

зрительно-предметную память; развить мотивацию успеха в деятельности. 

Оборудование: палочки, скотч, заранее подготовленные листы из цветной бумаги. 

1. Комплекс глазодвигательных и дыхательных упражнений. 

2. Игра в «Скалолаза». Ребенок по инструкции психолога двигается вдоль стены по 
намеченным точкам. 

3. Ребенок повторяет узоры из палочек, предложенные психологом. Более сложный вариант – 
повторить узор по памяти. 

Занятие 21. Развитие слухо-речевого восприятия 

Цель: Формирование операционального обеспечения вербальных и невербальных 

психических процессов. 

Задачи: Развить слухо-речевое восприятие; развить пространственное мышление; развить 

слухо-речую память. 

Оборудование: теннисные или резиновые мячи, таблицы Шульте, бумага в клеточку, 

карандаши. 

1. Комплекс упражнений с мячом. 
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2. Повторение ритмических узоров различной степени сложности. Задания с таблицами 
Шульте. 

3. Игра «Муха». На расчерченном квадрате, ребенок перемещает муху (фишку) по инструкции 
психолога («Клетка вправо, две – вверх и т.д.). 

 Занятие 22. Усвоение логико-грамматических речевых конструкций 

Цель: Формирование операционального обеспечения вербальных и невербальных 

психических процессов. 

Задачи: Развить пространственные представления; развить мышление и память; развить 

графические навыки; научить видеть конечный результат своей деятельности. 

Оборудование: ковер, бумага, карандаши, банки с заданиями. 

1. Комплекс темпо-ритмических упражнений. Ползания. 

2. Задачи на логико-грамматические конструкции. Дорисовать рисунок до какого-нибудь 
целого предмета. 

3. Самостоятельное срисовывание фигуры по клеточкам. Более сложный вариант – нарисовать 
перевернутое изображение предложенного рисунка. 

Тема 3. Формирование смыслообразующей функции психических процессов и 

произвольной регуляции деятельности. 

Важным моментом в формировании ВПФ является их перевод на качественно новый уровень – 

уровень произвольной регуляции деятельности, ее осознанности. В процессе коррекционных 

занятий необходимо делать акцент на формирование произвольной регуляции деятельности. Это 

имеет свое основание. Многие физиологические и нейропсихологические 

данные указывают на то, что лобные отделы головного мозга, наиболее поздно созревающие 

структуры, имеющие свое прямое отношение к формированию произвольной регуляции 

деятельности. 

Любой процесс рационального обучения, в том числе и школьного, может быть позитивным 

лишь в случае сформированности произвольных форм поведения и деятельности в степени, 

соответствующей возрасту ребенка. 

Для формирования произвольной регуляции деятельности и тесно связанных с ней умений 

подчиняться правилам и строго следовать инструкции применяются всевозможные игры и 

упражнения, адекватные возрасту ребенка. 

Для детей школьного возраста применимы методы и игры, например, «Мы школьники», 

«Минутка тишины», «Да и нет - не говорить», «На посту» и т.п. Психологический смысл этих 

методов и игр заключается в том, что произвольное выполнение заданий задается правилами 

задания или игры, а не инструкцией или психологом. Это не прямое воздействие на произвольную 

деятельность, а обходное в форме выполнения задания или роли. В этом случае формируется 

личностный смысл при выполнении задания. Здесь возникает взаимодействие группы ВПФ и 

психических образований: внимания, памяти, речи, восприятия, эмоций. 

Планирование, организация и контроль деятельности, также рассматривается и формируется в 

этом контексте. Существуют определенные методы, такие как: «Организация рабочего места», 

«Организация пространства листа», «Само – и взаимоконтроль». Формирование этих умений с 

необходимостью содержит этап выполнения ребенком заданий по образцу. При работе над общей 

организацией деятельности особое внимание следует обращать на то, как ребенок использует 

образец, осуществляет ли он перенос образца (образца в широком смысле: образец организации 

пространства листа, рабочего места, образец выполнения действий и т.д.) из одной ситуации в 

другую, возможен ли самостоятельный перенос образца. 

В этом отношении применимо упражнение: ощупывание геометрических фигур 
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«вслепую» с последующим их зарисовыванием в тетрадь. Данное упражнение направлено на 

формирование организации поведения и деятельности, ее осмыслению, концентрации и 

распределению внимания, а также на формирование пространственных и межполушарных 

взаимодействий. 

Важной темой коррекционной работы является формирование эмоциональной сферы ребенка. 

Эмоции – одна из высших психических функций, они так же, как и все ВПФ, возникают и 

формируются под влиянием окружающей социально-общественной среды. Эмоции играют 

существенную роль в психической жизни человека, сопровождая его деятельность. В онтогенезе 

они играют первостепенную роль в формировании и воспитании личности в целом и в привитии 

ей значимых социальных черт. Эмоции имеют значение и для формирования и развития 

познавательных процессов – восприятия, памяти, внимания и мышления и т.д. 

Методы формирования эмоциональной сферы должны быть направлены на повышение 

точности распознавания и воспроизведен6ия эмоций в ходе вербальной и невербальной 

коммуникации, осознание и вербализацию эмоций. Применимы такие методы как, опознание 

эмоций по мимике, жесту, интонации (проводится с помощью стимульного материала – карточки 

с изображением лиц людей, испытывающих разнообразные эмоции), или самостоятельное 

показывание эмоциональных состояний человека. 

Ниже приводятся примерные упражнения, которые могут использоваться на занятиях. Многие 

из упражнений представлены в авторской разработке. Упражнения дыхательные, 

глазодвигательные, с мячами более подробно описаны в приложениях 4,5,6. 

Предложенный комплекс упражнений может изменяться, модифицироваться. Но всегда следует 

помнить о применении упражнений адекватно возрасту, психологическим и физическим 

особенностям ребенка. 

Занятие 23 Развитие зрительно-предметной памяти 

Цель: Формирование смыслообразующей функции психических процессов и произвольной 

регуляции деятельности. 

Задачи: Развить зрительно-предметную память; развить регуляторную сторону деятельности; 

развить внимание. 

Оборудование: теннисные или резиновые мячи, игрушки. 

1. Комплекс упражнений с мячом. Растяжки. 

2. Беседа с ребенком о возможностях памяти. Упражнения на зрительно-предметную память. 

3. Игра: «Найди спрятанный предмет». Ребенок ищет спрятанный психологом предмет по 
инструкции: «Три шага вперед, два – направо…». 

Занятие 24. Развитие тактильной и двигательной памяти 

Цель: Формирование смыслообразующей функции психических процессов и произвольной 

регуляции деятельности. 

Задачи: Развить межполушарное взаимодействие; развить тактильную и двигательную память; 

развить регуляторную сторону деятельности. 

Оборудование: листы бумаги, карандаши, скотч (для прикрепления листов бумаги на 

вертикальную поверхность), дидактическая игра. 

1. Комплекс глазодвигательных и дыхательных упражнений. 

2. Рисование двумя руками на горизонтальной, а затем на вертикальной поверхности. 

Упражнение на ощупывание фигур с последующим зарисовыванием их на листе бумаги. 

3. Дидактическая игра с правилами. 
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Занятие 25. Расширение возможностей зрительно-предметной памяти 

Цель: Формирование смыслообразующей функции психических процессов и произвольной 

регуляции деятельности. 

Задачи: Развить зрительно-предметную память; развить двигательную память; научить видеть 

конечный результат выполняемой деятельности. 

Оборудование: теннисные или резиновые мячи, различные предметы, кубики Никитина. 

1. Комплекс упражнений с мячом. 

2. Упражнения на развитие зрительно-предметной памяти: «Запомни, как расположены 
предметы на столе, в комнате, и т.д.» 

3. Собирание кубиков Никитина по образцу, повторение образца по памяти. 

Занятие 26. Формирование произвольного внимания 

Цель: Формирование смыслообразующей функции психических процессов и произвольной 

регуляции деятельности. 

Задачи: Развить произвольное внимание; развить регуляторную сторону деятельности; развить 

произвольную память. 

Оборудование: таблицы Шульте, палочки, настольные дидактические игры. 

1. Комплекс темпо-ритмических упражнений. 

2. Упражнения с таблицами Шульте. Ребенок повторяет узоры из палочек, предложенные 
психологом. Более сложный вариант – повторить узор по памяти. 

3. Дидактическая игра с правилами 

Занятие 27. Развитие слухоречевой памяти 

Цель: Формирование смыслообразующей функции психических процессов и произвольной 

регуляции деятельности. 

Задачи: Развить регуляторную сторону деятельности; развить произвольное внимание; развить 

произвольную память. 

Оборудование: теннисные или резиновые мячи, карточки с буквами, кубики Никитина. 

1. Комплекс глазодвигательных и дыхательных упражнений. Ползания. 

2. Игры с мячом и цветными карточками: ребенок кидает мяч на карточку того цвета, которую 
ему назвал психолог, или на карточку, на которой написана буква. 

3. Собирание узоров из кубиков Никитина, за тем, повторение узора по памяти  

 Занятие 28. Развитие номинативной функции речи 

Цель: Формирование смыслообразующей функции психических процессов и произвольной 

регуляции деятельности. 

Задачи: Развить регуляторную сторону деятельности; сформировать произвольное внимание; 

сформировать обобщающие понятия; сформировать образы-представления. 

Оборудование: теннисные или резиновые мячи, листы бумаги, цветные карандаши или краски, 

магнитофон с записями классических мелодий. 

1. Комплекс упражнений с мячом. Растяжки. 

2. Игра: «Отгадай слово». Психолог описывает ребенку какой-нибудь предмет, так чтобы он 

смог догадаться, о чем идет речь. Далее роли меняются. Упражнения на внимание, восприятие, 
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память. Упражнение: «Придумай как можно больше глаголов к существительному…». 

3. Рисование на свободную тему вместе с прослушивания музыкального произведения. 

Занятие 29. Развитие логического мышления 

Цель: Формирование смыслообразующей функции психических процессов и произвольной 

регуляции деятельности. 

Задачи: Развить представление об ощущениях; развить логическое мышление; научить видеть 

конечный результат выполняемой деятельности. 

Оборудование: пластилин, предметы из различных материалов, листы бумаги, ручка, 

карандаши. 

1. Комплекс темпо-ритмических упражнений. 

2. Беседа об ощущениях человека (тепло, холодно и т.д.), о различных состояниях: жидкость, 

гладкая поверхность предмета и т.д. Ощупывание предметов гладких, мягких, шершавых. Ребенок 

лепит из пластилина различные фигуры, цифры или буквы. 

3. Варианты графических диктантов. Логика и целостное восприятие: изобразить схему семьи 

(генограмму), начиная с ребенка. Понять, кто кому в семье кем приходится. Например, мама для 

ребенка – это дочка для бабушки ребенка, сестра для тети ребенка, жена для папы ребенка и т.д. 

Занятие 30. Формирование смыслообразующей функции речи 

Цель: Формирование смыслообразующей функции психических процессов и произвольной 

регуляции деятельности. 

Задачи: Развить внимание; развить регуляторную сторону деятельности; научить эффективно 

добывать знания в совместной деятельности с взрослым. 

Оборудование: конструктор, бланки с заданиями, ручки, карандаши, песочные часы. 

1. Комплекс глазодвигательных и дыхательных упражнений. Ползания. 

2. Собирание фигур из конструктора по образцу. Даем названия этим фигурам. 

3. Упражнение: «Преднамеренные ошибки» - ребенку предлагается бланк (текст, рисунки и 

т.п.), в котором есть ошибки, которые он должен исправить; ребенок предлагает специалисту 

вариант текста для исправления ошибок. Упражнение можно выполнять на время. Упражнение: 
«Придумай как можно больше глаголов к существительному…». 

Занятие 31. Формирование обобщающей функции слова 

Цель: Формирование смыслообразующей функции психических процессов и произвольной 

регуляции деятельности. 

Задачи: Развить внимание; развить регуляторную сторону деятельности; научить эффективно 

добывать знания в совместной деятельности с взрослым. 

Оборудование: теннисные или резиновые мячи, тетрадь в клеточку, карандаши, бланки с 

различными лабиринтами, кубики Никитина, бланки для выполнения заданий №3. 

1. Комплекс упражнений с мячом. Растяжки. 

2. Самостоятельное срисовывание фигуры по клеточкам. Выкладывание этой фигуры из 
мозаики. Игра: «Лабиринты». Собирание кубиков Никитина. 

3. Упражнение: «Найди сходство и различия». Упражнение: «Найди как можно больше слов, 
спрятавшихся в одном». Упражнение: «Придумай как можно больше глаголов к 
существительному…». 

Занятие 32. Формирование причинно-следственных отношений 
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Цель: Формирование смыслообразующей функции психических процессов и произвольной 

регуляции деятельности. 

Задачи: Развить регуляторную сторону деятельности; научить эффективно добывать знания в 

совместной деятельности с взрослым; научить видеть конечный результат выполняемой 

деятельности. 

Оборудование: бумага, цветные карандаши, фломастеры, журналы для изготовления коллажа, 

ножницы, клей, бланк с лабиринтами. 

1. Комплекс темпо-ритмических упражнений. 

2. Составление таблицы достижений ребенка (можно сделать коллаж). Игра «Полянка». 
Ребенку предлагается рисунок «полянки» (лабиринт) и зашифрованное письмо (схема). Следуя 
этой инструкции, ребенок должен найти нужный предмет на поляне. 

3. Ребенок телом показывает различных животных, психолог должен угадать кто это. 

Занятие 33. Расширение возможностей интеллектуальных процессов 

Цель: Формирование смыслообразующей функции психических процессов и произвольной 

регуляции деятельности. 

Задачи: Развить регуляторную сторону деятельности; научить ребенка понимать и осознавать 

эмоциональные состояния; развить крупную моторику и межполушарное взаимодействие. 

Оборудование: карточки с цифрами, карточки с различными эмоциональными состояниями, 

листы бумаги формата А3, настольная дидактическая игра, листы бумаги, карандаши, краски, 

магнитофон с записями классических произведений. 

1. Комплекс глазодвигательных и дыхательных упражнений. Ползания. 

2. Игры с цифрами («направо ты кладешь карточки, на которых написано четное число, налево 
– нечетное»). Обсуждение с ребенком эмоций человека. Работа с карточками. Рисование двумя 
руками одновременно. 

3. Дидактическая игра с правилами. Рисование после прослушивания классического 
произведения. 

Занятие 34. Формирование понятия «Последовательность» 

Цель: Формирование смыслообразующей функции психических процессов и произвольной 

регуляции деятельности. 

Задачи: Развить регуляторную сторону деятельности; дать представления о понятии 

«последовательность»; развить произвольное внимание. 

Оборудование: теннисные или резиновые мячи, картинки для составления рассказов, тетрадь в 

клеточку, карандаши. 

1. Комплекс упражнений с мячом. Ползания. 

2. Составление рассказа по серии картинок. Игра: «Запрещенное движение». Психолог 

показывает ребенку ряд движений, но предупреждает его о запретном движении. Например, 

нельзя показывать движение «руки вверх». Графический диктант. 

3. Самостоятельное рисование по клеточкам. 

Занятие 35. Расширение возможностей памяти, внимания, воображения 

Цель: Формирование смыслообразующей функции психических процессов и произвольной 

регуляции деятельности. 
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Задачи: Развить регуляторную сторону деятельности; развить произвольную память, внимание, 

восприятие; научить эффективно добывать знания в совместной деятельности с взрослым; научить 

видеть конечный результат выполняемой деятельности. 

Оборудование: карточки для игры или лото, листы бумаги, карандаши, краски, магнитофон с 

записям музыкальных произведений. 

1. Комплекс глазодвигательных и дыхательных упражнений. Растяжки. 

2. Совместная игра с психологом: психолог показывает ребенку ряд движений, которые он 

должен запомнить и повторить в той же последовательности; психолог ладонями отстукивает 

ритмы, которые ребенок должен запомнить и повторить; с помощью картинок, ребенок 

запоминает рассказ. Беседа с ребенком о его достижениях. 

3. Рисунок на свободную тему после прослушивания музыкального произведения. 

 

Занятие 36. Диагностическое нейропсихологическое обследование.  

Цель: путем проведения итогового диагностического обследования выявить положительную 

динамику в развитии ВПФ ребенка. 

Задачи: Провести нейропсихологическую диагностику; сравнить результаты первичной и 

итоговой диагностики; дать рекомендации родителям ребенка; сравнить результаты первичной и 

итоговой диагностики; Составить рекомендации для родителей и классного руководителя. 

Оборудование: бланк диагностического обследования, ручка, карандаши. 

Применение данной коррекционной программы подразумевает единовременное включение в 

коррекционный процесс упражнений из 2,3 и 4 тем календарно-тематического плана. Чем глубже 

функциональный дефицит, тем больше внимания должно быть уделено отработке 1 блока мозга, с 

постепенным переходом к следующему. Даже в относительно простых случаях должны 

присутствовать методы воздействия на все иерархические уровни. В этом заключается смысл 

коррекционного нейропсихологического воздействия на ребенка, блоки мозга не работают, как 

отдельные структуры, а рассматриваются как единое целое, согласно законам морфо и 

функциогенеза. 

Планируемые результаты реализации программы 

В результате проведенной диагностики, регулярного посещения коррекционно- развивающих 

занятий у ребенка нормализуется состояние нейродинамических процессов, ребенок научится 

планировать, контролировать свою деятельность, научится ориентироваться на конечный 

результат выполняемой деятельности, тем самым, у ребенка активизируется интерес к 

получаемым знаниям, появится интерес к школьному обучению, где он научится эффективно 

овладевать учебными действиями при активном взаимодействии с взрослым. 

 

3.4. Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) соответствует требованиям 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной рабочей программы 

воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности обра зовательного процесса 

всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания для 

образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе Федеральной рабочей 

программы, является Приложением к основной образовательной программе начального 

общего образования, опубликована на сайте МОУ «Гимназия № 1» https://gimnaziya1pechora-

r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/Plan_vospitatel_noy_raboty_nachal_nogo_obschego_obrazov

aniya_2023_2024.pdf  

https://gimnaziya1pechora-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/Plan_vospitatel_noy_raboty_nachal_nogo_obschego_obrazovaniya_2023_2024.pdf
https://gimnaziya1pechora-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/Plan_vospitatel_noy_raboty_nachal_nogo_obschego_obrazovaniya_2023_2024.pdf
https://gimnaziya1pechora-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/Plan_vospitatel_noy_raboty_nachal_nogo_obschego_obrazovaniya_2023_2024.pdf
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4. Организационный раздел 

4.1.Учебный план начального общего образования 

В соответствии с п. 32.1 ФГОС НОО учебный план ООП НОО МОУ «Гимназия №1» (далее – 

учебный план) определяет: 

−  учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 

деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями,  

−  состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения); 

−  перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, составлен на 4-летний срок освоения. 

Обязательная часть учебного плана в соответствии с п.32.1 ФГОС НОО входят следующие 

обязательные для изучения предметные области и учебные предметы: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, 

Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации,  

Литературное чтение на родном языке 

Иностранные языки Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

учебный модуль «Основы православной культуры»;  

учебный модуль «Основы иудейской культуры»; 

учебный модуль «Основы буддийской культуры»; 

учебный модуль «Основы исламской культуры»; 

учебный модуль «Основы религиозных культур народов 

России»; 

учебный модуль «Основы светской этики»; 

Искусство Изобразительное искусство, 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура  Физическая культура 

 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного. 

В МОУ «Гимназия №1» языком образования является русский язык, и в соответствии с п. 

32.1 ФГОС НОО изучение родного языка (русского) и родной литературы (русской) из числа 

языков народов Российской Федерации осуществляется при наличии возможностей МОУ 

«Гимназия №1» и по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся до 01 сентября нового учебного года. 

Изучение ряда предметов обязательных предметных областей учебного плана организуется 

по выбору участников образовательных отношений по изучению ряда учебных предметов  и 

учебных курсов учебного плана МОУ «Гимназия №1» осуществляется посредством сбора 

заявлений с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в срок до 01 

сентября нового учебного года: 

учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (выбор одного из 

модулей: «Основы православной культуры»;  «Основы иудейской культуры»; «Основы 
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буддийской культуры»; «Основы исламской культуры»; «Основы религиозных культур народов 

России»; «Основы светской этики»); обязательной предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

Организация образовательной деятельности по программе начального общего образования 

может быть основана на делении обучающихся на группы и различное построение учебного 

процесса в выделенных группах с учетом их успеваемости, образовательных потребностей и 

интересов, психического и физического здоровья, пола, общественных и профессиональных 

целей, в том числе обеспечивающей углубленное изучение отдельных предметных областей, 

учебных предметов (далее – дифференциация обучения). 

Деление обучающихся на группы осуществляется в рамках изучения следующих предметов: 

−  предмет «Иностранный язык». 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений из перечня предлагаемого МОУ 

«Гимназия №1», включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной 

деятельности), учебные модули по выбору обучающихся, с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и самосовершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы (п.32.1 ФГОС НОО). 

В соответствии с п.26 ФГОС НОО часть ООП НОО, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивается «за счет включения в учебные планы учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из 

перечня, предлагаемого Организацией». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и соответствующего запроса родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и предусматривает учебные курсы, 

обеспечивающие удовлетворение различных интересов обучающихся, а также этнокультурные 

интересы: 

− учебный курс «Грамотный читатель. Обучение смысловому чтению» введен для 

формирования у обучающихся полноценного устойчивого навыка смыслового чтения текстов 

различных видов, жанров и стилей; 

− учебный курс «Семьеведение» введен с целью создания благоприятных условий для 

усвоения обучающимися социально значимых знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут, в том числе – быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), 

братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; быть вежливым и 

опрятным, скромным и приветливым; соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни. 

Общий объем аудиторной нагрузки обучающихся за четыре учебных года освоения ООП 

НОО СОУ «Гимназия №1» при 5-дневной учебной неделе составляет 3039 часов. 

Продолжительность учебного года в 1 классах составляет 33 недели, во 2-4 классах составляет 34 

недели. Продолжительность учебного занятия составляет 35 минут в первом полугодии и 40 

минут во втором полугодии для учащихся 1 классов, во 2-4 классах – 40 минут. Занятия в 1-4 

классах организованы в одну смену. Затраты времени на выполнение домашних заданий во 2-3-х 

классах – 1,5 ч, в 4-х классах – 2 ч.  

В основу недельного учебного плана МОУ «Гимназия № 1» положен вариант №1 

федерального учебного плана начального общего образования. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ  

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ/ 

ГОД  

ВСЕГО 

ЧАСОВ 
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I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

I-IV 

Обязательная 

часть 

   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 1

6

5 

5 17

0 

5 17

0 

5 1

7

0 

20 67

5 

Литературное  

чтение 4 

1

3

2 

4 

13

6 

4 

13

6 

4 

1

3

6 

16 

54

0 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

- - 2 68 2 68 2 

6

8 

6 

20

4 

Математика и 

информатика 

Математика 

4 

1

3

2 

4 

13

6 

4 

13

6 

4 

1

3

6 

16 

54

0 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий  

мир 2 

6

6 

2 68 2 68 2 

6

8 

8 

27

0 

Основы религиозных  

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

- - - - - - 1 

3

4 

1 34 

Искусство  Изобразитель

ное искусство 

1 3

3 

1 34 1 34 1 3

4 

4 13

5 

Музыка  

1 

3

3 

1 34 1 34 1 

3

4 

4 

13

5 

Технология  Технология 1 3

3 

1 34 1 34 1 

3

4 

4 

13

5 

Физическая культура Физическая 

культура 

2 

6

6 

2 68 2 68 2 

6

8 

8 

27

0 

Итого: 

20 

6

6

2

2 

74

8 

2

2 

74

8 

23 
7

8

2 

87 

29

38 
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В соответствии с п. 22 ст.2 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов  учебной деятельности и, если иное не установлено 

настоящим ФЗ, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

В соответствии с Федеральной образовательной программой начального общего образования 

(Утвержденной приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 под № 372) ФОП установлена 

единая форма промежуточной аттестации в начальной школе. Промежуточная аттестация в 1-м 

классе не проводится (п. 19.39 ФОП НОО). Промежуточная аттестация проводится во 2–4-х 

классах в конце каждого учебного периода. 

В МОУ «Гимназия №1» определены следующие формы аттестации: 

№

 

п

/

п 

Учебный 

предмет 

 Форма промежуточной аттестации 

2 класс 3 класс 4 класс 

1.  Русский язык Среднее 

арифметическое 

накопленных текущих 

оценок и результатов 

выполнения 

тематических 

проверочных работ, 

зафиксированных в 

Среднее арифметическое накопленных 

текущих оценок и результатов 

выполнения тематических проверочных 

работ, зафиксированных в классном 

2.  Литература 

3.  Иностранный 

язык/английски

0 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Грамотный 

читатель. 

Обучение 

смысловому 

чтению 

0,

5 

1

6 

0

,

5 

17 

0

,

5 

17 
- 

- 

1,

5 

50 

Курс 

«Семьеведени

е» 

0,

5 

1

7 

0

,

5 

17 

0

,

5 

17 - - 

1,

5 

51 

Учебные недели 

 

33  

3

4 
 

3

4 
 34    

Аудиторная учебная нагрузка при  

5-дневной учебной неделе 
21 

6

9

3 

2

3 

78

2 

2

3 

78

2 

23 
7

8

2 

99 

30

39 

https://1zavuch.ru/#/document/97/508589/infobar-attachment/
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й язык классном журнале за 3 

четверти (Способы 

оценивания: текущая 

оценка, тематическая 

оценка) 

журнале, с учетом степени значимости 

отметок за тематические проверочные 

работы (Способы оценивания: текущая 

оценка, тематическая оценка) 

4.  Математика 

5.  Окружающий 

мир 

6.  Музыка 

7.  Изобразительно

е искусство 

8.  Технология 

9.  Физическая 

культура 

10.  Грамотный 

читатель. 

Обучение 

смысловому 

чтению 

Итоговая диагностика сформированности 

метапредметного результата «Грамотный 

читатель. Обучение смысловому чтению». 

 

- 

11.  Семьеведение Итоговое тестирование 

12.  Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - Защита проекта 

 

 

4.2.План внеурочной деятельности начального общего образования 

  

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной.  

План внеурочной деятельности МОУ «Гимназия №1» обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до 

1320 академических часов за четыре года обучения) с учетом образовательных потребностей и 
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интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей организации.  

*Родители (законные представители) обучающихся с учетом мнения самих обучающихся 

выбирают курсы внеурочной деятельности из перечня, предложенного организацией в части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Максимальное количество выбранных курсов должно быть не более 1320 часов на одного 

ребенка. 

План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной 

частью организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие программы 

внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного раздела основной 

образовательной программы. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную 

и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр.  

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах 

одного уровня образования. 

 В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО образовательная организация 

обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности. Учебный 

план и план внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами 

реализации основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности опубликован на сайте МОУ «Гимназия № 1» 

https://gimnaziya1pechora-

r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/Plan_vneurochnoy_deyatel_nosti_nachal_nogo_obschego_ob

razovaniya_2023_2024_1_2_klassy.pdf  

 

4.3.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВНИЯ  

 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении начального 

общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы): 

 • даты начала и окончания учебного года; 

 • продолжительность учебного года;  

• сроки и продолжительность каникул; 

 • сроки проведения промежуточной аттестации.  

Календарный учебный график разработан в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями.  

На основании нижеуказанных данных ежегодно составляется годовой календарный 

учебный график (https://gimnaziya1pechora-

r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/Kalendarnyy_uchebnyy_grafik_NOO_MOU_GIMNAZIYa_1

_2023_2024_.pdf   

 

1.Дата начала и окончания учебного года:  

Начало учебного года – 1 сентября (если приходится на воскресенье, то – 2 сентября). 

Окончание учебного года – 26 мая, если этот день приходится на выходной, то в этом случае 

учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. 

 Продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели в 1 классе, 34 учебные 

недели в 2-4 классах. Рассчитывается по годовому календарю ежегодно.  

 

2.Сроки и продолжительность каникул 

Каникулы  Сроки каникул  Количество дней 

https://gimnaziya1pechora-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/Plan_vneurochnoy_deyatel_nosti_nachal_nogo_obschego_obrazovaniya_2023_2024_1_2_klassy.pdf
https://gimnaziya1pechora-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/Plan_vneurochnoy_deyatel_nosti_nachal_nogo_obschego_obrazovaniya_2023_2024_1_2_klassy.pdf
https://gimnaziya1pechora-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/Plan_vneurochnoy_deyatel_nosti_nachal_nogo_obschego_obrazovaniya_2023_2024_1_2_klassy.pdf
https://gimnaziya1pechora-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/Kalendarnyy_uchebnyy_grafik_NOO_MOU_GIMNAZIYa_1_2023_2024_.pdf
https://gimnaziya1pechora-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/Kalendarnyy_uchebnyy_grafik_NOO_MOU_GIMNAZIYa_1_2023_2024_.pdf
https://gimnaziya1pechora-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/Kalendarnyy_uchebnyy_grafik_NOO_MOU_GIMNAZIYa_1_2023_2024_.pdf
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Осенние  4 неделя октября – 1 неделя 

ноября 

8-9 дней 

Зимние  4 неделя декабря – 2 неделя января 10-14 дней 

Весенние  3 неделя марта – 1 апреля 9 дней 

Летние  1 июня – 31 августа 13 недель 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников  

Середина третьей четверти 7 дней 

 

Возможны корректировки в годовом календарном графике в зависимости от календаря 

текущего года, климатических условий, санитарно-эпидемиологической обстановки. 

3. Режим работы образовательной организации 

 

Период учебной деятельности 1-й класс 2–4-й класс 

Учебная неделя (дней) 5 5 

Урок (минут) 35 – 1 п/г 

40 – 2 п/г 
40 

Перерыв (минут) 10–20 10–20 

4. Расписание звонков и перемен 

1-й класс 

 

Урок 
Продолжительность 

урока/мин 

Продолжительность 

перемены/мин 

Продолжительность 

урока/мин 

Продолжительность 

перемены/мин 

1 полугодие 

 понедельник вторник-пятница 

 
08:30–09:05  

«Разговоры о важном» 
10 - - 

1 09:15–09:50 20 08:30–09:05 10 

2 10:10–10:45 20 09:15–09:50 20 

3 11:05–11:40 15 10:10–10:45 20 

4 11:55–12:30 - 11:05–11:40 - 

2 полугодие 

 
08:30–09:05  

«Разговоры о важном» 
10   
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Урок 
Продолжительность 

урока/мин 

Продолжительность 

перемены/мин 

Продолжительность 

урока/мин 

Продолжительность 

перемены/мин 

1 полугодие 

 понедельник вторник-пятница 

1 09:15–09:50 20 08:30–09:10 10 

2 10:10–10:45 20 09:20–10:00 20 

3 11:05–11:40 15 10:20–11:00 20 

4 11:55–12:30 20 11:20–12:00 15 

5 12:50–13:25 - 12:15–12:55 - 

 

 

2–4-й класс 

 

Урок 
Продолжительность 

урока/мин 

Продолжительность 

перемены/мин 

Продолжительность 

урока/мин 

Продолжительность 

перемены/мин 

 понедельник вторник-пятница 

 08:30–09:05  

«Разговоры о важном» 
10 - - 

1 09:15–09:50 20 08:30–09:10 10 

2 10:10–10:45 20 09:20–10:00 20 

3 11:05–11:40 15 10:20–11:00 20 

4 11:55–12:30 20 11:20–12:00 15 

5 12:50–13:25 10 12:15–12:55 20  

 

5.Сроки проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация 2-4 классов проводится по итогам четверти. Промежуточная 

аттестация обучающихся МОУ «Гимназия № 1» проводится с целью определения качества 

освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 

системность) по завершении четверти.  

Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся 2 – 4 классов по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам учебного плана в виде отметок по пятибалльной системе. 

При решении педагогического совета об изменении формы промежуточной аттестации, 

например на Всероссийскую проверочную работу, то сроки промежуточной аттестации 

переносятся в соответствии с графиком ВПР. 

 

4.4. Календарный план воспитательной работы 

 Календарный план воспитательной работы разработан на основе Федерального календарного 

плана воспитательной работы, является приложением к ООП НОО. Опубликован на сайте МОУ 

«Гимназия № 1» https://gimnaziya1pechora-

r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/Plan_vospitatel_noy_raboty_nachal_nogo_obschego_obrazov

aniya_2023_2024.pdf  

 

4.5. Характеристика условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

https://gimnaziya1pechora-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/Plan_vospitatel_noy_raboty_nachal_nogo_obschego_obrazovaniya_2023_2024.pdf
https://gimnaziya1pechora-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/Plan_vospitatel_noy_raboty_nachal_nogo_obschego_obrazovaniya_2023_2024.pdf
https://gimnaziya1pechora-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/Plan_vospitatel_noy_raboty_nachal_nogo_obschego_obrazovaniya_2023_2024.pdf
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С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к условиям 

получения образования обучающимися с ЗПР, представляют собой систему требований к 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной 

основной образовательной программы и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся.  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы гимназии является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития учащихся. Созданные в гимназии, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, условия: 

 соответствовать требованиям Стандарта; 

 обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывать особенности, его организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений в начальном общем образовании; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования ресурсов 

социума.  

Система условий реализации основной образовательной программы базируется на результатах 

проведѐнной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования;  

установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной 

образовательной программы, сформированным с учѐтом потребностей всех участников 

образовательных отношений; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнѐров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

 

Кадровые условия  

Требования к условиям реализации программы АООП НОО включают: 

 • общесистемные требования;  

• требования к материально-техническому, учебно-методическому обеспечению; 

 • требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям.  

Характеристика условий реализации общесистемных требований  

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы начального 

общего образования является создание комфортной развивающей образовательной среды по 

отношению к обучающимся и педагогическим работникам:  

• обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся;  

• гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья 

и социального благополучия обучающихся.  

В целях обеспечения реализации программы начального общего образования в организации 

для участников образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие возможность:  

• достижения планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования обучающимися;  
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• формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию;  

• выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных форм 

деятельности, включая общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей иных образовательных организаций, а также организаций, обладающих ресурсами, 

необходимыми для реализации программ начального общего образования, и иных видов 

образовательной деятельности, предусмотренных программой начального общего образования; 

 • работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

• выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

 • участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников в разработке программы начального общего образования, проектировании и развитии 

в организации социальной среды, а также в разработке и реализации индивидуальных учебных 

планов;  

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию части программы 

начального общего образования, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

особенностями развития и возможностями обучающихся, спецификой организации, и с учетом 

национальных и культурных особенностей Российской Федерации; 

 • использования в образовательной деятельности современных образовательных и 

информационных технологий; 

 • эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников;  

• включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней социальной 

среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации) для 

приобретения опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ;  

• обновления содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также с учетом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

 • эффективного управления организацией с использованием ИКТ, а также современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования.  

При реализации программы начального общего образования каждому обучающемуся, 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего 

периода обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде организации. 

Каждый обучающийся и родитель (законный представитель) имеет свои логин и пароль от 

автоматизированной информационной системы «Сетевой город» https://giseo.rkomi.ru , также 

имеется свободный доступ к официальному сайту образовательной организации в сети Интернет.  

На сайте имеется доступ к:  

• к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса, 

результатах промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;  

• доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях 

оценки результатов обучения.  

В случае реализации программы начального общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в 

https://giseo.rkomi.ru/
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течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным авторизированным доступом к 

совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных 

технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение 

обучающимися образовательных программ начального общего образования в полном объеме 

независимо от их мест нахождения, на государственной образовательной платформе «Российская 

электронная школа»,образовательной платформе Учи.ру. 

 Реализация программы начального общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

Характеристика условий реализации требований к материально-техническому, учебно-

методическому обеспечению  

Материально-технические условия реализации программы начального общего 

образования 

Организация располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы 

начального общего образования в соответствии с учебным планом.  

Помещение для реализации программы: отдельно стоящее здание с огражденной 

территорией, находящееся по адресу: 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Гагарина, д. 44.  

Материально-технические условия реализации программы начального общего образования 

обеспечивают: 

 1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального 

общего образования, требования к которым установлены ФГОС;  

2) соблюдение: 

 • Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

 • социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого 

режима и наличие оборудованных помещений для организации питания;  

• социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудованных 

рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических работников;  

• требований пожарной безопасности и электробезопасности;  

• требований охраны труда; • сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и 

сооружений, благоустройства территории.  

Кабинеты оснащены комплектами наглядных пособий, учебных макетов, специального 

оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с программой начального 

общего образования. 

Подробный перечень оборудования представлен на сайте МОУ «Гимназия № 1». 

https://gimnaziya1pechora-r11.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-

organizatsii/infrastruktura-i-osnaschenie  

Учебно-методические условия реализации Программы НОО 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального образования в МОУ «Гимназия № 

1» обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.  

МОУ «Гимназия № 1» предоставляет не менее одного учебника и (или) учебного пособия в 

печатной форме, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, необходимого для освоения программы 

начального общего образования на каждого обучающегося по учебным предметам: русский язык, 

математика, окружающий мир, литературное чтение, иностранный язык (английский), а также не 

менее одного учебника и (или) учебного пособия в печатной и (или) электронной форме, 

необходимого для освоения программы начального общего образования, на каждого 

обучающегося по иным учебным предметам.  

Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР:  https://gimnaziya1pechora-r11.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/tsifrovoy-obrazovatelnyy-kontent.  

https://gimnaziya1pechora-r11.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/infrastruktura-i-osnaschenie
https://gimnaziya1pechora-r11.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/infrastruktura-i-osnaschenie
https://gimnaziya1pechora-r11.gosweb.gosuslugi.ru/glavnoe/tsifrovoy-obrazovatelnyy-kontent
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Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию программы начального общего образования. 

Перечень учебников и учебных пособий для реализации программы НОО, список фонда 

библиотеки размещен на сайте:  https://gimnaziya1pechora-r11.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoy-organizatsii/infrastruktura-i-osnaschenie/biblioteka.  

 

Характеристика условий реализации требований к психолого-педагогическим, кадровым и 

финансовым условиям 

Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  

Психолого-педагогические условия реализации программы начального общего образования 

обеспечивают: 

 1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ дошкольного, начального общего и основного общего 

образования;  

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям Организации с учетом 

специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде; 

 3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников МОУ 

«Гимназия № 1» и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности;  

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированным специалистом - 

педагогом-психологом участников образовательных отношений:  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности;  

• сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; • поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

• дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей; 

 • создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

 • сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и 

будущего профессионального самоопределения 

; • обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

 • формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 • поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

• формирование психологической культуры поведения в информационной среде; • 

развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

 6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе:  

• обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

 • обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

 • педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников организации, 

обеспечивающих реализацию программы начального общего образования;  

• родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

https://gimnaziya1pechora-r11.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/infrastruktura-i-osnaschenie/biblioteka
https://gimnaziya1pechora-r11.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/infrastruktura-i-osnaschenie/biblioteka
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7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса);  

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение);  

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ 

сопровождения участников образовательных отношений, развития психологической службы 

организации.  

Все мероприятия по психолого-педагогической поддержке с указанием форм проведения, 

сроков прописаны в плане работы педагога-психолога на учебный год. 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Реализация программы начального общего образования обеспечивается педагогическими 

работниками организации. Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками составляет 100% от утвержденного штатного расписания.  

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при 

наличии).  

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации характеризуется также результатами аттестации — квалификационными 

категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится: 

 • в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, 

 • с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории.  

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой 

образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется в соответствии с региональными документами.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации отражен в списке сотрудников. Список составляется с указанием документов об 

образовании (профессиональной переподготовке), а также с указанием квалификационной 

категории/аттестации на соответствие занимаемой должности и сведений повышения 

квалификации.  

Список сотрудников актуализируется при изменениях в личном составе 

(https://gimnaziya1pechora-

r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/personal_n_y_sostav_pedagogicheskih_rabotnikov_na_01_11

_2023.pdf ). 

 Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы начального общего 

образования, получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваются методическими объединениями образовательной организации, а также 

муниципальными и республиканскими методическими объединениями.  

Педагогическими работниками МОУ «Гимназия № 1» системно разрабатываются 

методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. Методическая тема 

педагогического сотрудника отражается в плане саморазвития педагога (профессионального 

развития). 

https://gimnaziya1pechora-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/personal_n_y_sostav_pedagogicheskih_rabotnikov_na_01_11_2023.pdf
https://gimnaziya1pechora-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/personal_n_y_sostav_pedagogicheskih_rabotnikov_na_01_11_2023.pdf
https://gimnaziya1pechora-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/66/personal_n_y_sostav_pedagogicheskih_rabotnikov_na_01_11_2023.pdf
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 Кроме того, МОУ «Гимназия № 1» укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы НОО. 

 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников. Результативность деятельности может оцениваться по схеме: критерии оценки, 

содержание критерия, показатели/индикаторы. Показатели и индикаторы разработаны на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со 

спецификой основной образовательной программы гимназии. Они отражают динамику 

образовательных достижений учащихся, в том числе формирования УУД, а также активность и 

результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и 

социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском 

движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности учащихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества 

деятельности педагогических работников учитываются востребованность услуг учителя (в том 

числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и 

научной работе; распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий учащихся; руководство проектной деятельностью 

учащихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

педагогических работников к реализации ФГОС НОО:  

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности учащихся;  

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

 Одним из условий готовности гимназии к реализации ФГОС НОО является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС НОО. Организация методической работы планируется  по 

следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение итогов, 

обсуждение результатов. При этом использованы мероприятия: 

 1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

 3. Заседания методического объединения учителей по проблемам реализации ФГОС НОО. 

 4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров гимназии 

по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам 

реализации ФГОС НОО.  

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы гимназии.  

6. Участие педагогов в разработке оценки эффективности работы в условиях реализации 

ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

 7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям реализации ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

 
Образовательное учреждение предусматривает преемственность методов и форм 

организации дошкольного и начального общего образования за счёт максимально полного охвата 
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детей различными образовательными услугами (проведение ознакомительно-подготовительных 

занятий, предшкольной подготовки), оптимизации интеллектуальной нагрузки, что даёт 

возможность сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, обеспечивает их 

гармоничное развитие. 

 

Для реализации ООП начального общего образования в образовательном учреждении имеется 

коллектив специалистов, выполняющих следующие функции: 

 

 Специалисты Должностные обязаннос Требования к уровню 

квалификации 

 Директор 

ОУ 

обеспечивает системную 

образовательную и административно-

хозяйственную работу образовательного 

учреждения. 

высшее профессиональное 

образование и переподготовка в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет 

 Заместитель 

директора 

координирует работу преподавателей, 

воспитателей, разработку учебно-

методической и иной 

документации.Обеспечивает 

совершенствование методов организации 

образовательного 

процесса.Осуществляет контроль за 

качеством образовательного процесса 

высшее профессиональное 

образование и переподготовка в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических 

или руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

 

 Учитель 

начальных 

классов 

Учитель - предметник 

осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных 

программ. 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

Удельный вес учителей начальных 

классов с высшим базовым 

профессиональным образованием 

100%. Удельный вес учителей с 

квалификационными категориями 

составляет 98,2% от их общего 

числа 

 Педагог - психолог помогает учителям выявлять условия, 

необходимые для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение 

психического, соматического и 

социального благополучия обучающихся 

высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» 

 Социальный 

педагог 

обеспечивает условия, снижающие 

негативное влияние среды на ребенка 

высшее профессиональное 

образование по направлениям 
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организует систему социальной 

жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных и 

образовательных событий, предоставляет 

школьникам поле для самопрезентации и 

самовыражения в группах сверстников и 

разновозрастных группах 

подготовки «Образование и 

педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

 Педагог - библиотекарь обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке 

информации 

высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность 

 Учитель -логопед Осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в 

развитии обучающихся 

Высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы 

 Старшая вожатая Содействует развитию личности, 

талантов и способностей, формированию 

общей культуры учащихся, расширению 

социальной сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные и иные 

мероприятия. Организует работу детских 

клубов, кружков, секций и других 

объединений, разнообразную 

деятельность учащихся и взрослых 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» либо 

в области, соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления требований к стажу 

работы 

 Педагог 

дополнитель 

ного 

образования 

осуществляет дополнительное 

образование обучающихся в 

соответствии с образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность. 

Обеспечивает реализацию вариативной 

части ООП НОО 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование в 

области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского 

объединения, без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по 

направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Уровень квалификации педагогических работников, реализующих АООП ООО для 

обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Требования к трудовым функциям педагогических работников (общепедагогической 

(обучение), воспитательной и развивающей деятельности) определены Стандартом 

профессиональной деятельности педагога. 

Описание психолого – педагогических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования обеспечивают:  

преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического 

развития учащихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый;  
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вариативность направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса.  

Одним из механизмов, обеспечивающих реализацию психолого-педагогических условий основной 

образовательной программы начального общего образования, является система психологического 

сопровождения.  

Цель психолого-педагогического сопровождения – создание социально-психологических 

условий для развития личности учащихся и их успешного обучения, сохранения психического 

здоровья.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения на ступени начального общего образования: 

систематическое отслеживание динамики познавательного и личностного развития ребенка в 

процессе его обучения;  

создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их успешного 

обучения;  

создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, 

имеющим трудности в обучении и поведении.  

Достижение поставленных задач осуществляется:  

через диагностику особенностей педагогической среды и ребенка, профилактику проблем 

развития;  

диагностику сформированности у учащихся личностных, регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий, содействие психологизации образовательной 

среды, пропаганду психологических знаний в образовательном пространстве; 

 коррекцию и развитие интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер личности ребенка 

с целью формирования адаптивного поведения и развития позитивной Я-концепции, а также 

коррекцию неадекватного воспитательного стиля педагогов и родителей.  

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

диагностика, направленная на определение развития учащегося, которая может проводиться на 

этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики и запросов, а также администрацией образовательной 

организации;  

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

сохранение и укрепление психологического здоровья;  

мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

формирование у учащихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья;  

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

выявление и поддержку одаренных детей.  

Основные направления деятельности педагога-психолога на этапе основного общего 

образования 

 психологическое сопровождение перехода на новый образовательный уровень:  

сопровождение перехода к обучению в среднем звене; 
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 психологическое сопровождение учебной деятельности: участие в формировании «умения 

учиться»;  

психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению здоровья учащихся: 

участие в формировании ориентации на здоровый образ жизни; 

 психологическое сопровождение воспитательной деятельности, развития личности, социализации 

учащихся: помощь в решении проблем социализации, формирование жизненных навыков 

Актуальной задачей образования становится обеспечение развития универсальных учебных 

действий (УДД) как собственно психологической составляющей ядра образования.  

Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта; 

совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию учебной деятельности. 

Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные группы: 

1) личностные;  

2) регулятивные (включающие также действия саморегуляции);  

3) познавательные;  

4) коммуникативныее.  

Представим названные блоки УУД более подробно.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида действий:  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

 действие смыслообразования 

 т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 

словами, между результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том,   

«какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него.  

 действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из социальных 

и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К 

ним относятся:  

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

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик;  

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения.  

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.  

 

Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, действия 

постановки и решения проблем.  

1.Общеучебные универсальные действия:  

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
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 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств;  

 знаково-символические - моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическую или 

знаково-символическую) и преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область;  

 умение структурировать знания;  

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера.  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

2. Универсальные логические действия:  

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных)  

 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты;  

 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; подведение под 

понятия, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей,  

 построение логической цепи рассуждений,  

 доказательство;  

 выдвижение гипотез и их обоснование.  

3. Постановка и решение проблемы:  

 формулирование проблемы; 

поиск и выделение необходимой информации; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  

 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Видами коммуникативных действий являются:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;  

 умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;  

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка.  

Цель программы – создание социально-психологических условий для развития личности 

учащихся начальной школы и их успешного обучения. В ходе психолого – педагогического 

сопровождения решаются следующие задачи:  

▪ Систематическое отслеживание психолого-педагогических компетентностей ребенка и 

динамики его психологического развития в процессе школьного обучения; Формирование у 

учащихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;  
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▪ Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии и обучении.  

 

Формы работы: психолого-педагогическая диагностика, развивающие занятия, лекции и 

семинары, родительские собрания, консультации.  

Контингент: все участники образовательного процесса в начальной школе  

 

Этапы реализации программы. 

I этап – (1 класс). В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается:  

1. Проведение психологической диагностики УДД в рамках изучения процесса адаптации 

первоклассников.  

2. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями первоклассников, 

направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода 

первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям.  

3. Проведение индивидуальных консультаций с педагогами по выработке единого подхода к 

отдельным детям и единой системе требований к классу.  

4. Включение психолога в методическую работу педагогов, направленную на построение учебного 

процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников, 

выявленными в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели обучения.  

5.Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Система групповой 

развивающей работы с детьми, направленная на повышение уровня их школьной готовности, 

социально-психологическую адаптацию в новой системе взаимоотношений.  

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности педагогов, психологов 

и родителей в период первичной адаптации первоклассников.  

II этап – (2 класс) Психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими трудности 

в школьной адаптации и детьми «группы риска». Работа в этом направлении осуществляется в 

течение второго полугодия 1-го класса и целого года 2-го класса и предполагает следующее:  

1. Проведение индивидуальной психолого-педагогической диагностики в отношении школьников, 

испытывающих трудности в формировании универсальных учебных действий. Организация 

психо-коррекционной работы со школьниками, испытывающими трудности в обучении и 

поведении.  

2. Организация групповой развивающей работы с учащимися по развитию УУД.  

3. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам 

диагностики.  

 

4. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся.  

5. Участие психолога в методической работе педагогов с целью оптимизации учебного процесса, 

стиля педагогического общения.  

III этап (3 класс) – промежуточная диагностика и корректировка дальнейшей работы. Данный этап 

предполагает следующее:  

1. Проведение промежуточной групповой диагностики во 2 четверти 3 класса (изучение 

личностных, коммуникативных, познавательных УДД).  

2. Аналитическая деятельность по анализу результативности внедрения ФГОС.  

3. Психолого-педагогическая работа:  

 Развивающая – развивающие групповые занятия.  

 Просветительская работа с педагогами и родителями.  

 Индивидуальная консультативная работа со всеми участникам образовательного процесса  

IV этап - (4 класс) итоговая диагностика в 3 четверти, подготовка учащихся к переходу в 5 класс, 

осмысление результатов проведенной работы в начальной школе  

1. Проведение диагностики психолого-педагогического статуса учащихся, выявление детей 

испытывающих трудности в учебной деятельности и межличностном взаимодействии.  

2. Организация групповой психолого-педагогической работы со школьниками, направленной на 

профилактику возможных трудностей в 5 классе.  
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3. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам 

диагностики, по вопросам обучения и воспитания детей.  

 

4. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся  

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной работы в 

начальной школе.  

 

Ожидаемые результаты: 

1. Наличие системы психолого-педагогического сопровождения внедрения ФГОС в начальной 

школе через разработку эффективных механизмов совместной деятельности участников учебно-

воспитательного процесса школы.  

2. Наличие системы оценивания УУД с учетом возрастных особенностей учащихся.  

3. Мониторинг отслеживания сформированности УУД и динамики психологического развития 

учащихся.  

4. Информированность всех субъектов образовательного процесса о психолого-педагогических 

аспектах формирования УУД.  

5. Сформированность положительного отношения к школе и  

навыков коммуникативной культуры у большинства выпускников начальной школы через 

развивающие занятия.  

6. Наличие системы коррекционно-развивающих занятий для детей, имеющих проблемы в 

психологическом развитии и обучении.  

 

Содержание работы по основным направлениям. 

Организационно - методическое направление. 

 

Данное направление включает следующие виды деятельности:  

1. Анализ документации, методических рекомендаций, психолого-педагогической литературы по 

требованиям внедрения ФГОС в начальной школе.  

2. Обсуждение возможных путей реализации ФГОС.  

3. Участие в МО начальной школы по разработке инструментария оценки УДД.  

4. Совместный анализ мониторинга УДД в начальной школе.  

5. Участие в оформлении документации классов по результатам осуществления ФГОС.  

6. Совместный анализ процесса и результатов формирования УУД у школьников.  

Профилактическое направление  

Консультирование и просвещение педагогов  

Консультирование и просвещение родителей  

 Семинары-практикумы для педагогов «Первый раз – в первый класс!»  

«Возрастные особенности младших школьников»  

«Эмоциональное благополучие ребёнка»  

«Профилактика трудностей в учебе»  

«Детская агрессивность. Пути решения проблемы»  

«Профилактика конфликтов в школьной среде» 

«Первый раз – в пятый класс»  

 Участие в психолого-педагогических консилиумах по результатам диагностик с разработкой 

рекомендаций по сопровождению детей и в первую очередь тех школьников, которые 

испытывают школьные трудности . 

 Индивидуальные и групповые консультации педагогов по работе с разными проблемами 

классов и учащихся. 

Данное направление включает разные формы работы с родителями:  

-информационные;  

- проблемные  

Общешкольные и классные родительские собрания на темы: «Психологические трудности 

адаптации первоклассников к школьному обучению», «Как научить ребёнка учиться. Помощь 
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родителей», «Возрастные задачи и трудности мл.школьников», «Как помочь ребёнку 

подружиться», « Как на самом деле любить ребёнка» «Ребенок и семья. Стили родительского 

воспитания», «Ваш ребенок - будущий пятиклассник.  

 Консультирование родителей по вопросам оказания психологической поддержки своему 

ребенку,  

 Памятки для родителей. Диагностическое направление  

 

1-й класс  

✓ Стартовая диагностика (1 этап) 

✓ Личностные УУД  

✓ Самооценка  

✓ Мотивация учения  

✓ Методика «Лесенка» (В.Г.Щур)  

✓ «Что мне нравится в школе?» - проективный рисунок (Н.Г.Лусканова)  

октябрь - ноябрь  

✓ Протоколы испытаний: самооценка, саморегуляция и мотивация (персонифицированные данные) - 

хранятся у психолога.  

✓ Аналитические справки по результатам диагностики (в обобщенном виде) предоставляются 

руководителю.  

✓ Результаты испытаний: мотивация учения и саморегуляция (персонифицированные данные), 

самооценка (неперсонифицированные данные)- передаются в папку учителя.  

Регулятивные УУД  

✓ Графический диктант (Д.Б. Эльконина)  

✓ Методика «Палочки и черточки» (У.В. Ульенкова)  

Коммуникативные УУД  

✓ Метод наблюдения  

✓ 1-й класс Диагностика по плану адаптации (2 этап)  

Личностные УУД  

✓ Самооценка («группа риска»)  

✓ Мотивация учения («группа риска»)  

✓ 1.Методика мотивации (Гинзбург).  

✓ 2.Шкала выраженности учебно-познавательного интереса (наблюдение).  

январь – февраль  

✓ Протоколы испытаний: самооценка, мотивация и эмоциональное состояние – 

(персонифицированные данные) хранятся у психолога.  

✓ Аналитические справки по результатам диагностики (в обобщенном виде) предоставляются 

руководителю.  

✓ Результаты испытаний: мотивация учения, саморегуляция (персонифицированные данные); 

состояние и самооценка (неперсонифицированные) - передаются в папку учителя.  

Регулятивные УУД 

✓ Эмоциональное и функциональное состояние обучающихся (всех)  

✓ Саморегуляция(«группа риска»)  

Коммуникативные УУД  

✓ Метод наблюдения 1.Методика «Рукавички» Г.А. Цукерман.  

✓ 2.Умение устанавливать дружеские отношения со сверстниками, Александровская (5 шкала).  

✓ 3. Модифицированная проба Ж.Пиаже, Флейвелл тест «Ваза с яблоками»  

3 - 4-й классы  

3-й класс - Промежуточная диагностика  

4-й класс - Итоговая диагностика  

Личностные УУД  

✓ Самооценка  

✓ Мотивация учения  

✓ Эмоциональное и функциональное состояние учащихся  

✓ Методика исследования самооценки Дембо-Рубинштейн (модификация А.М. Прихожан)  
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✓ «Что мне нравится в школе?» - опросник (Н.Г.Лусканова)  

✓ Определение мотивов учения - методика ( М.Р. Гинзбург)  

✓ Восьмицветный тест М. Люшера (модификация Вольнефера)  

3-й класс - 3-я четверть;  

4-й класс - 3-я четверть  

✓ Протоколы испытаний: самооценка, мотивация, эмоциональное состояние, познавательные УУД, 

социометрия (персонифицированные данные) - хранятся у психолога.  

✓ Аналитические справки по результатам диагностики (в обобщенном виде) предоставляются 

руководителю.  

✓ Результаты испытаний: мотивация учения, познавательные УУД (персонифицированные данные); 

самооценка, эмоциональное состояние, результаты социометрии (неперсонифицированные) 

передаются в папку учителя.  

Познавательные УУД  

✓ Развитие словесно-логического мышления  

✓ Методика Э. Ф. Замбацявичене «Исследование словесно-логического мышления»  

Регулятивные  

✓ Методика «Тест простых поручений».  

✓ Методика П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая «Проба на внимание»  

Коммуникативные УУД  

 

Коррекционно – развивающее направление 

 

Цель развивающей деятельности–формирование социально-психологических компетенций в 

ситуации школьного обучения.  

Достижение этой цели может быть достигнуто в процессе реализации следующих задач: 

 Развитие у детей когнитивных умений и способностей, необходимых для успешного обучения в 

начальной школе.  

 Развитие у детей социальных и коммуникативных умений, необходимых для установления 

межличностных отношений со сверстниками и соответствующих ролевых отношений с 

педагогами.  

 Формирование устойчивой учебной мотивации на фоне позитивной Я-концепции детей, 

устойчивой самооценки и низкого уровня школьной тревожности.  

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального и основного 

общего образования  

Переход учащихся из начальной школы на 2-й уровень обучения предъявляет высокие требования 

к интеллектуальному и личностному развитию, к степени сформированности у школьников 

определѐнных учебных знаний и учебных действий, к уровню развития произвольности 

психических процессов и способности к саморегуляции. Однако этот уровень развития учащихся 

10–11 лет далеко не одинаков: у одних он соответствует условиям успешности их дальнейшего 

обучения, у других не достигает допустимого предела. Поэтому данный переходный период 

может сопровождаться появлением разного рода трудностей, возникающих не только у 

школьников, но и у педагогов.  

Главная цель работы по преемственности – объединение усилий участников образовательного 

процесса для снижения признаков дезадаптации у школьников, повышения их эмоционального 

благополучия, сохранения здоровья учащихся и, как следствие, повышение уровня качества 

образования. Механизм осуществления преемственности, его составные части функционируют с 

помощью определенных форм и методов, реализуемых в процессе специально организованной 

деятельности администрации, учителей начальных классов и среднего звена, педагогов-

психологов по созданию условий для эффективного и безболезненного перехода детей в среднюю 

школу.  

Формы осуществления преемственности:  

1. Работа с детьми: 
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 знакомство и взаимодействие учащихся начальной школы с учителями и учениками основной 

школы, с «кабинетной системой»;  

 участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах, проектной 

деятельности;  

совместные выставки рисунков и поделок; 

 встречи и беседы с учащимися среднего звена (в рамках «школьных ассоциаций»); 

совместные праздники (День знаний, выпускной в начальной школе и др.) и спортивные 

соревнования;  

посещение коррекционно-развивающих адаптационных занятий.  

2. Взаимодействие педагогов: 

 совместные педагогические советы, семинары, мастер-классы, круглые столы педагогов, 

проведение и анализ диагностики по определению готовности детей к обучению в средней школе, 

взаимопосещение уроков, педагогические и психологические наблюдения.  

1. Сотрудничество с родителями:  

совместные родительские собрания с педагогами начальной и средней школы, родительские 

конференции, вечера вопросов и ответов, консультации с педагогами, психологами, 

администрацией гимназии, встречи родителей с будущими учителями, анкетирование, 

тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии школьной жизни ребенка 

и в период адаптации к школе, визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, 

почтовый ящик вопросов и ответов и др.). 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы АООП НОО для обучающихся 

с ЗПР опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 

образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной 

сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего 

образования, включая: 

✓ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу начального 

общего образования; 

✓ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

✓ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 
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образовательной деятельности (для различных категорий учащихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, 

в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу начального общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также включаться 

расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного учащегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

✓ межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

✓ внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация); 

✓ общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

✓ сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива 

затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

✓ возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет 

субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 

работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС АООП НОО для обучающихся с ЗПР при расчете регионального 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность 
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Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

Фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей.  

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно образовательной организацией; базовая часть фонда оплаты труда для 

педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной 

частей; общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы начального общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений учащихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

✓ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

✓ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

✓ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

✓ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 

органов управления образовательной организации (например, Общественного совета 

образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических 

условий реализации образовательной программы начального общего образования образовательная 

организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС 

НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы начального общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и 

организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

нормативных актах.  

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение 

занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.); 
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за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 
 

 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение ― общие характеристики инфраструктуры общего и 

специального образования, включая параметры информационно образовательной среды. 

 Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с задержкой 

психического развития должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям.  

Организации пространства 

В МОУ "Гимназия № 1" для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов имеются учебные кабинеты, закреплённые за учащимся, кабинеты социального 

педагога и педагога-психолога. Ребёнка в школу приводит мама, а учителя встречают его у ЭПС.  

 

Технические средства обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся.  

Кабинеты, в которых обучается учащийся с ЗПР имеют: 

Видеокамера CANON LEGRIA; 

Коррекционно -развивающий программный комплекс (интерактивная доска «Сlasic Solution», 

проектор«Vivi Bright», ноутбук «Lenovo»); 

АРМ (проектор «Epson» , экран, колонки «SVEN», Ноутбук RA Ybook);  

 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР обусловливает необходимость 

использования специальных учебников, адресованных данной категории обучающихся, но в 

данном конкретном случае, учащийся обучается по базовым учебникам для ООШ. Для 

закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения практических работ, 

используются рабочие тетради на печатной основе по предметам "Окружающий мир", 

"Математика", "Русский язык". 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной 

и иллюстративной наглядности. 
 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов,  

их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

 

Адаптированная основная образовательная программа рассчитана на 4 года. 

Основанием для изменения содержания являются результаты анализа работы школы за 

прошедший год и новые нормативно-регламентирующие документы всех уровней. 
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