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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) в МБОУ «Нарымская СШ» (далее - школа) разработана на основе 

следующих нормативно-правовых актов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373, зарегистрирован 

Минюстом России 22.12.2009 г., рег. № 15785 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1643, зарегистрирован 

Минюстом России 06.02.2015 г., рег. № 35916 «О внесении изменений в Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО», 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 г. № 2357, зарегистрирован 

Минюстом России 12.12.2011 г., рег. № 22540 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373», 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, зарегистрирован 

Минюстом России 04.02.2011 г., рег. № 19707 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1598, зарегистрирован 

Минюстом России 03.02.2015 г., рег. № 35847 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 

- Письма Министерства образования Российской Федерации от 18.09.2002 г. № 29/2331-6 «О 

применении базисных учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

Российской Федерации», 

- Письмо МИНОБРНАУКИ РФ от 16.02.2015 № ВК-333/07 «Об организации работы по введению 

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ», 

- Письма Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 

29.09.1997 г. № 15/736–2 и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.09.1997 г. № 

2510/7148-97-32 «Разъяснения по вопросу о наполняемости классов компенсирующего обучения в 

общеобразовательных учреждениях и нормализации учебной нагрузки обучающихся в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях I-VIII вида», 

- Приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования», 

- Приказа Министерства образования РФ от 10.04.02 № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников 

с отклонениями в развитии», 

- Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1023 Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2023 N 72654) 

- Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

- Конвенции о правах ребенка, 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания  личности гражданина России, 

- Устава МБОУ «Нарымская СШ»; 

- Письма Министерства образования Российской Федерации от 31.10.2003 г. № 13- 51-263/123 

«Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 
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медицинской группе для занятий физической культурой». 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28 (далее - СП 2.4.3648-20). 

Определение и назначение адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее - АООП НОО обучающихся с ЗПР) - это 

образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, 

условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Структура адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и организационный 

разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 

АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

                    Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает 

следующие программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

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

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 

- программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы; 

- программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также  

механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

На основе рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее 

— ТПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования в начальной школе обучатся 1 ребенок, которому рекомендована АООП для 

обучающихся с ЗПР вариант 7.2. В условиях образовательной организации данные дети обучаются в 

общеобразовательных классах. 

На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ создается АООП НОО обучающихся с  ЗПР, к 

которой при необходимости может быть создано несколько учебных планов, в том числе 

индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или отдельных 
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обучающихся с ЗПР. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР  

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 

обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации доступной 

им деятельности (предметно- практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно- практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы 

научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" с учетом особых 

образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании ФАОП НОО ориентировку 

на ФАОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 
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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 здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем 

учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), действующими до 1 

марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), 

действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.2) 

2.1.Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения  требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

- обеспечение доступности получения начального общего образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

- ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества 

- и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и 

др. соревнований; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 
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Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

 

АООП НОО обучающихся с ЗПР 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 (вариант 7.2) 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: совместно с 

другими обучающимися, в отдельных группах совместно с обучающимися, имеющими сходные 

нарушения развития или обучение на дому. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций ТПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого- медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР и 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 ТПМПК). Перевод 

обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется образовательной 

организацией на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов по рекомендации ТПМПК 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 

АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое 

расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также 

выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 

препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении 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 ТПМПК 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. 
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Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения 

АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При этом 

обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать внесения изменений в их процедуру в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с ними 

объективными трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального 

общего образования должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с 

ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не должно являться 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 еѐ образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

 

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

подтвержденные ТПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

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 ребѐнка 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). 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к освоению 

образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 

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

отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

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

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности находят своѐ отражение в структуре и содержании 

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



9  

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 (вариант 7.2), характерны 
следующие специфические образовательные потребности: 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 
с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

- увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 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 
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; 

- 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; 
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- 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). 

Рекомендации ТПМПК для детей с ЗПР, обучающихся в 1-х классах и имеющих диагнозы F 83, 

F 80.88, F 47.1; F 83, F 80.88,F 70.09; F 83, F 80.88, R 47.1: 

- базовые учебники со специальными дидактическими материалами; преимущественное 
использование натуральной и иллюстрированной наглядности; постоянное нахождение в зоне 
внимания педагога; 

- специализированные ИКТ-инструменты обучения, мультимедийные средства; гибкий 
режим интеллектуальных, эмоциональных и зрительных нагрузок; усиление внимания к 
формированию полноценной жизненной компетенции. 

 

2.1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования 

Все наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения) подчиняется современным целям начального образования, которые 

представлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. 

 Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему 

миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебнопознавательной деятельности 

(осознание её социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи).  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают успешность изучения учебных 

предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию.  

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся с ЗПР 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими 

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

нестандартных учебных ситуациях.  

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучающихся с ЗПР 

учитываются формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу проводимых 

контрольных, проверочных и диагностических работ. В соответствии с дифференцированным и 

деятельностным подходами содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебнопрактические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для детей с ЗПР в МБОУ «Нарымская СШ» разработана система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с ЗПР с 

целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 
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- 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 динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

- образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых 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 

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 — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ 

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 



12  

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. 

Оценка личностных результатов осуществляется, в ходе внешних неперсофицированных 

мониторингованных исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими 

необходимой компетенцией в сфере психолого-медико- педагогической диагностики развития 

личности.  

Еще одной формой оценки личностных результатов обучащихся с ЗПР является оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребенка с ЗПР на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития – в форме возрастно – психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу 

педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится ТПМПК или психологом имеющим специальную профессиональную  

подготовку в области возрастной психологии. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных 

результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 

школы. 

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 еѐ реализации и искать 

средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в 

их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, 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 счѐт 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 
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проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

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 ведѐтся 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, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 

заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

обучающимися с ЗПР. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ – по русскому 

языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 

должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль 

в становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации в иных формах. 

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. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна проводиться с учетом 

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

счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность 

обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о 

положительной динамике развития обучающегося («было» — «стало») или в сложных случаях 

сохранении его психоэмоционального статуса. 

3. Содержательный раздел 

3.1.Программа формирования универсальных учебных действий 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования в условиях МБОУ «Нарымская СШ» (далее — программа формирования универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для детей с ЗПР, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 
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Дети с ЗПР характеризуются замедленным и неравномерным созреванием высших психических 

функций, недостаточностью познавательной деятельности, снижением уровня работоспособности, 

быстрой утомляемости и легкой отвлекаемости, недоразвитием эмоционально- личностной сферы. 

Причины таких состояний разнообразны: органическая недостаточность ЦНС, конституциональные 

особенности, неблагоприятные социальные факторы, хронические соматические заболевания. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации 

развивающего потенциала начального общего образования, развитию системы универсальных учебных 

действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса учащихся с ЗПР и 

обеспечивающей умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Результатом формирования универсальных учебных действий будет являться освоение обучающимися 

конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, а также сознательное, 

активное присвоение ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования обучающихся с ЗПР: 

- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

- определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

- выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- определяет условия, обеспечивающие преемственность программы  

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при

 переходе от  дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Данная программа предусматривает переход: 

- от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, к активному 

решению проблем с целью выработки определенных решений; 

- от освоения отдельных учебных предметов к

 полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; 

- к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному 

участию последних в выборе содержания и методов обучения. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ нашей образовательной организации, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, и 

отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и  историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 



15  

общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

- развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания 

и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

- формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе обучения, 

воспитания, коррекции, познавательного и личностного развития обучающихся с ЗПР на основе 

формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действий обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более прочное усвоение знаний учащимися, существенное повышение их 

мотивации и интереса к учебе. 

Под «универсальным учебным действием» мы понимаем умение учиться, т.е. способность 

учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для коррекции развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от еѐ специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
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В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные действия: 

У учащихся будут сформированы: 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

-способность к самооценке; 

- чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание 

- этнической принадлежности; 

- представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

- ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и поступков 

других людей; 

- регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этническими требованиями; 

- ориентация на здоровый образ жизни; 

- понимание чувств других людей и способность сопереживание им, 

выражающееся в конкретных поступках; 

- эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

- познавательная мотивация учения; 

 

Регулятивные универсальные действия: 

Учащиеся научатся: 

- удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

- учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

- использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при выполнении 

учебных заданий и в познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, 

необходимые для решения учебных задач; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов 

контроля результатов; 

- вносить необходимые коррективы в собственные  действия по итогам 

самопроверки; 

- сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем; 

- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе 

над ошибками. 

 

Познавательные универсальные действия: 

Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решения учебных 

задач; 

- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты); 

- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать 

понятия; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 
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таблице; 

- выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

- строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

Коммуникативные универсальные действия: 

Учащиеся научатся: 

- владеть диалоговой формой речи; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- формировать собственное мнение и позиции; 

-задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 

- способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 

 

Классификация типовых задач 
 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; 
 смыслообразования;  
нравственно-этической ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; 

осуществления учебных действий;  

прогнозирования;  

контроля;  

коррекции;  

оценки;  

саморегуляции 

Познавательные Общеучебные;  
знаково-символические; 
 информационные;  
логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества;  

планирования учебного сотрудничества;  

взаимодействия;  

управление коммуникацией. 

 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 

следующие виды заданий: 

- участие в проектах; подведение итогов урока; 

- творческие задания; 

- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; мысленное 

воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; самооценка события, происшествия; дневники 

достижений; 

 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

- «найди отличия» (можно задать их количество); 

- «на что похоже?»; поиск лишнего; 

- «лабиринты»; упорядочивание; 
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- «цепочки»; хитроумные решения; составление схем-опор; 

- работа с разного вида таблицами; составление и распознавание диаграмм; работа 

со словарями; 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий: 

- «преднамеренные ошибки»; 

- поиск информации в предложенных источниках; взаимоконтроль; 

- взаимный диктант; 

- заучивание материала наизусть в классе; 

- «ищу ошибки». 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням основного 

общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на 

следующей ступени. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах  обучения на каждой 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД 

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование 

умения учиться. 

В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

смысло-образование 

самоопределение. 

Регулятивные 

действия. 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. Развитие основ 

гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ «знания 

незнания» Высокая эффективность 

в форме принятия учебной цели и 

работы над её 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия. 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти. 

Успешность в усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 
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Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия. 

Внутренний план действий Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

общения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия. 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий. 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития слабовидящих 

обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения 

системы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, в условиях 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся сЗПР. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом играют 

такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык». Важную роль в обучении русскому языку играет 

целенаправленная работа по формированию у младших школьников универсальных учебных 

действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-познавательных мотивов, учебной 

самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой. 

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью 

мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных разделов и 

тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое отношение 

учеников к осознанию той или иной закономерности родного языка. 

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует 

учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, 

ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий ( 

текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, 

использование разных способов поиска информации в лингвистических словарях и 

справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и 

тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. 

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает 

воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, обращения с 

родным языком как действующим средством, как живым средоточием духовного богатства 



20  

народа, создающего язык. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

«Литературное чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных действий 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями 

младших школьников с ЗПР, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их 

личным жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка 

чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения. 

«Литературное чтение» — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. На ступени начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 
читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, 
справочниками, энциклопедиями; 

- развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 
монологические высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы; 

- формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

- формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения 

анализировать средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, 

сравнивать искусство с другими видами искусства; 

- развитие воображения, творческих способностей: 

- формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои 
мысли, переживания, знания и поступки; 

- обогащение представлений об окружающем мире. 

«Иностранный язык». Содержание обучения иностранному языку ориентировано на 

развитие мотивации учеников к изучению иностранного языка и на формирование умений во 

всех видах иноязычной речевой деятельности, развития общих учебных умений и навыков, 

получение учащимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной, практической и 

творческой деятельности. 

Изучение «иностранного языка» способствует: 

- формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых 
возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме; 

- развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения 
младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших школьников 
к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера в 
использовании иностранного языка как средства общения; 

- освоению элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка, знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 
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детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 
младших школьников, а также их общеучебных умений. 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. 

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная 

деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль, используя разнообразные приѐмы, моделировать условия задач, 

планировать собственную вычислительную деятельность, решение задачи, участие в проектной 

деятельности; выявлять зависимости между величинами, устанавливать аналогии и 

использовать наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач; ориентироваться в 

житейских ситуациях, связанных с покупками, измерением величин, планированием маршрута 

оцениванием временных и денежных затрат. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданственности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

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

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего 
народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

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

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

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

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

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

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 
или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства  в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 
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самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение 

к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной 

музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как 

основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

Труд (Технология) Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 
работы для реализации учебных целей курса; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 
Изучение курса «Технологии» способствует: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 
чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (видение 
будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

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

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 
совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
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художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-
моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 
историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению; 

- развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, 
инициативы, потребности помогать другим; 

- фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 
неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 
на себя ответственность; 

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

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 
планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 
разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 
общего результата). 

«Основы религиозных культур и светской этики» предусматривает формирование 
личностных универсальных действий: 

- формирование гражданской идентичности - чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за благосостояние 

общества 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и 
культуры каждого народа 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и стремления следовать 
им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 
так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как  регуляторов 
морального поведения 

- доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 
ответственности за их результаты 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 
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готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой. 
 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности учащихся. 

 

Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях 

(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ- компетентность) являются важным 

элементом формирования универсальных учебных действий обучающихся с задержкой психического 

развития на ступени начального общего образования, обеспечивающим его результативность. 

Обучающиеся с задержкой психического развития в силу своих особенностей, как правило, 

испытывают сложности в организации свободного общения, затруднения в развитии 

речемыслительной и познавательной деятельности, в осуществлении процесса социализации. Поэтому 

развитие информационно–коммуникационной компетентности у детей с задержкой психического 

развития является одной из актуальных проблем образования таких детей. 

Использование цифровых инструментов и ИКТ значительно повышает возможности коррекции 

психического и речевого развития наших обучающихся, так как обеспечивает подачу учебного 

материала в более индивидуализированной и нетрадиционной форме, что способствует не только 

усвоению знаний и развитию каких–либо качеств обучающихся, но ещѐ и развитию внимания, 

зрительно-моторной координации, познавательной активности. Происходит и развитие произвольной 

регуляции деятельности обучающихся: умений подчинить свою деятельность заданным правилам и 

требованиям, умений сдерживать свои эмоциональные порывы, планировать свои действия и 

предвидеть результаты своих поступков. 

Очень важно, что успешное использование ИКТ, получение с их помощью более продуктивных 

результатов способствует повышению самооценки детей в интеллектуальной деятельности, их 

уверенности в способности решать сложные задачи самостоятельно. Увлекательные задания с яркими 

изображениями и звуковым сопровождением помогут расширить кругозор, увеличить словарный 

запас, развить логическое мышление, зрительную и слуховую память, сообразительность. 

Решение учебных и коррекционных задач с помощью цифровых инструментов и ИКТ 

встраивается в систему общей коррекционной работы в соответствии с индивидуальными 

возможностями детей. Оптимальной будет комбинация традиционных средств коррекционного 

обучения и цифровых инструментов, современной цифровой коммуникационной среды, отвечающей 

индивидуальным образовательным потребностям ребенка с задержкой психического развития. 

Одновременно возможно применение ИКТ при оценке сформированности у обучающихся 

универсальных учебных действий. 

Основное внимание в начальной школе целесообразно уделять формированию так называемой 

учебной ИКТ-компетентности, под которой понимается способность решать учебные задачи с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в 

соответствии с потребностями и возможностями младшего школьника с задержкой психического 

развития. 

Формирование ИКТ-компетентности должно происходить не только в программах отдельных 

учебных предметов, но и в рамках программы по формированию универсальных учебных действий, с 

которыми учебная ИКТ-компетентность сущностно связана. 

При освоении личностных действий у обучающихся ведется формирование: 

- избирательности восприятия той или иной информации; 

- уважения информации о частной жизни. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

- оценка результатов действий, выполняемых в информационной среде; 



25  

- использование информации (результатов действия), размещенной в цифровой 
информационной среде, с целью оценки выполненного действия самим обучающимся, его товарищами 
и учителями, а также для их коррекции; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

таких общеучебных универсальных действиях, как: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном 
процессе, в том числе – с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки (работ 

учащихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его анализа, цитирования); 

- структурирование знаний, их организация и представление в виде диаграмм, карт, 
линий времени и генеалогических деревьев; 

- создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, 
цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и звуки, ссылки 

между элементами сообщения; 

- подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 

- построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов 
реальных и виртуальных конструкторов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных действий. 

Для этого используются: 

- создание гипермедиа-сообщений; 

- выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

- общение в цифровой среде (электронная почта). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках деятельностного подхода, 
в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана, а его результат представляет 
собой интегративный результат обучения младших школьников с задержкой психического развития. 
Вклад каждого учебного предмета в формирование ИКТ- компетентности младшего школьника 
представлен в конце данной подпрограммы. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Далее перечислены основные разделы подпрограммы формирования ИКТ- компетентности и 

охарактеризовано их содержание. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных приемов работы со средствами 

ИКТ, которые безопасны для органов зрения, нервной системы, опорно- двигательного аппарата. 

Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание 

изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в компьютер с фото– и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Сохранение вводимой информации. 

Распознавание текста, введенного как изображение. Использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми словами, вставкой 

пропущенных слов из предложенных, с использованием картинок, путем восстановления 

деформированного текста. Клавиатурное письмо. Основные правила оформления текста и основные 

инструменты его создания. Работа в простом текстовом редакторе: ввод и сохранение текста, выбор 

шрифта, начертания, размера, цвета текста; использование абзацного отступа. Набор текста на родном 

языке. 

Создание графических сообщений. Создание рисунков, схем, диаграмм. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, замена и вставка буквы, слова, 

фрагмента текста; перенесение части текста; повторение части текста и пр.). Редактирование 

фотоизображений (вставка, удаление, замена фрагмента, изменение контрастности). 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности учащихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 
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иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его 

применением. Тем самым обеспечивается: 

- естественная мотивация, цель обучения; 

- встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

- повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

- формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 
результатов освоения этого предмета. 

Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное освоение 

тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам. Предлагаемое в данной примерной программе распределение направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных 

предметах. 

 Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся с задержкой 

психического развития: 

Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, рисунок). 

Возможные источники информации и способы ее поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 

числе компьютерные. Расширение своих знаний, языковой компетентности с помощью 

дополнительных источников информации. 

Знакомство с клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста в 

компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

Литературное чтение. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видео- фрагменты, ссылки). Анализ содержания и структуры мультимедиа-

сообщения. 

Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв), в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка собственных сообщений с точки зрения 

использованной информации. 

Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых ситуациях общения 

(включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным 

текстам (рисунков, фотографий, видео-сюжетов). Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

Математика. Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний 

и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 

интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами: извлечение необходимых 

данных, заполнение готовых форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление 

причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Построение цепочек рассуждений. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 

построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и другие виды 

информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ: фото- и 

видеокамеры. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том 

числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов (моделей, макетов, 

сообщений, графических работ) в качестве отчета о проведенных исследованиях. 

Труд (Технология). Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ 

(включая компьютерное и коммуникационное оборудование, периферические устройства и пр.): 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио- и видео-фрагментами; сохранение результатов своей работы. 
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Овладение приемами поиска и использования информации, работы с доступными электронными 

ресурсами. 

Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в потреблении 

информации, уважению к личной информации другого человека, к процессу познания. 

Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, начальном 

уровне, как правило, непосредственно перед их применением в других курсах для решения конкретных 

задач соответствующей предметной области, где указанные умения закрепляются и развиваются. 

Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в процессе их использования учащимися в различных 

других предметах и в интегративных проектах. 

Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения учебных задач 

искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в 

слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видео-сюжетов с использованием 

инструментов ИКТ: компьютера, сканера, видео- и фото-камеры. 

Внеурочная деятельность. Участие в различных мероприятиях школьного, районного и 

областного уровня. Поощрение участников различных компьютерных конкурсов. Регулярное 

обновление информационных стендов, вывешивание объявлений, поздравлений и информации в фойе 

школы. Внедрение в систему внеклассной работы конкурсов-презентаций учеников и классов «Мои 

достижения», «Достижения нашего класса». 
 

3.2.  Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

 

http://par-nrschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=164:2016-01-22-11-

59-08&catid=39:2016-01-22-11-30-58&Itemid=63 

 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

 

Содержание коррекционно - развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно- развивающие занятия 

(психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные занятия). 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные)». 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование 

способности к планированию и контролю). 

http://par-nrschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=164:2016-01-22-11-59-08&catid=39:2016-01-22-11-30-58&Itemid=63
http://par-nrschool.edu.tomsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=164:2016-01-22-11-59-08&catid=39:2016-01-22-11-30-58&Itemid=63
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№ 

Занятия 

Задачи занятия Содержание занятия 

1 - диагностика развития тонкой 1. Приветствие, создание благоприятного 

 моторики и умения работать по 
образцу, элементов логического, 
образного мышления, способности к 

анализу и синтезу, особенностей 

внимания, восприятия, памяти 

 

эмоционального фона. Рассказа о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть: Диагностика. 
3. Рефлексия занятия. 

 

2 - развитие концентрации внимания; 1.Приветствие, создание благоприятного 

 - развитие устойчивости внимания; эмоционального фона. Рассказ о целях и задачах 

 - развитие наблюдательности; занятия. 

 - развитие памяти. 2. Разминка «Подумай и ответь» 

  3. Основная часть. 

  - Найти ошибки в алфавите. 

  - Игра «Запомни пары слов». 

  - Корректурная проба. 

  - Закрашивание кружков. 

  - Игра «Заметить все». 

  4. Рефлексия занятия. 

3 - развитие концентрации внимания; 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие мышления. 

1. Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и задачах 

занятия. 

2. Разминка 

3. Основная часть. 

- Игра «Какой предмет самый большой». 

- Игра «Найди и продолжи закономерность». 

- Корректурная проба. 

- «Найди лишнюю фигуру». 
- «Срисуй фигуру». 
4. Рефлексия занятия. 

4 - Развитие устойчивости и 
произвольности внимания; 

- развитие слуховой памяти 

1. Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и задачах 

занятия. 

2. Разминка 

3. Основная часть. 

- Игра «Карлики-Великаны». 

- Графический диктант. 

- Игра «Зашифрованные цвета». 

- Закрашивание кружков. 
- «Заучивание слов». 
4. Рефлексия занятия. 

5 - развитие концентрации внимания; 

- развитие устойчивости и  
произвольности внимания; 

- Развитие зрительной памяти; 

- развитие мелкой моторики. 

1. Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и задачах 

занятия. 
2. Разминка 
3. Основная часть. 

- Игра «Все наоборот». 

- Корректурная проба. 

- Задача «Нарисуй бусинки правильно». 

- «Срисуй фигуру». 
- «Запомни фигуры». 
4. Рефлексия занятия. 
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6 - Развитие концентрации внимания; 
- развитие моторики; 

1. Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и задачах 

занятия. 

2. Разминка 

3. Основная часть. 

- Игра «Что нового». 

- Игра «Нарисуй правильно». 

- Игра «Скажи на оборот». 

- Закрашивание кружков. 

- Графический диктант. 
- Упражнение на распределение внимания. 
4. Рефлексия занятия. 

7 - Развитие концентрации внимания; 

- Развитие наблюдательности; 

- развитие мелкой моторики. 

1. Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и задачах 

занятия. 
2. Разминка 

3. Основная часть. 

- Игра «Найди игрушку». 

- Игра «Кто лучше нарисует». 

- Корректурная проба. 

- «Срисуй фигуру». 

- «Картинки-нелепицы». 
4. Рефлексия занятия. 

8 - Развитие произвольного внимания. 

- Развитие слуховой памяти; 

1. Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и задачах 

занятия. 

2. Разминка 
3. Основная часть. 

- «Запомни ритм». 

- «Графический диктант». 

- Игра «Повтори». 

-Упражнение на распределение внимания. 
- «Найди буквы алфавита». 
4. Рефлексия занятия. 

9 - Развитие зрительной памяти; 
- Развитие зрительного внимания; 

- Развитие устойчивости внимания; 

- Развитие мелкой моторики. 

1. Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и задачах 

занятия. 

2. Разминка 

3. Основная часть. 

- «Что изменилось». 

- «Нарисуй правильно». 

- Закрашивание кружков. 

- «Найди отличия». 

- «Срисуй фигуру». 
4. Рефлексия занятия. 

10 - Развитие слуховой памяти; 

- Развитие концентрации  внимания; 
- Развитие зрительного внимания; 

- Развитие мелкой моторики. 

1. Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и задачах 

занятия. 

2. Разминка. 

3. Основная часть. 

- Упражнение «Все помню». 

- Корректурная проба. 
- Графический диктант. 

- «Шифровка». 

- Лабиринты. 
4. Рефлексия занятия. 
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11  -Развитие переключаемости 

внимания; 

- Развитие зрительной памяти; 

- Развитие зрительного внимания. 

1. Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и задачах 

занятия. 
2. Разминка. 
3. Основная часть. 

- Упражнение на устойчивость и переключение 

внимания (животные – растения). 
- «Трафареты». 

- «Что изменилось». 

- «Найди несоответствия на картинке». 
- «Раскрась вторую часть картинки». 
4. Рефлексия занятия. 

12 - Развитие концентрации и устойчивости 

внимания. 

1. Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и задачах 

занятия. 

2. Разминка. 

3. Основная часть. 

- Корректурная проба. 

- «Срисуй фигуру». 

- Упражнение «Цифровая таблица». 
- «Шифровка». 
4. Рефлексия занятия. 

13 - Развитие устойчивости внимания; 1.Приветствие, создание благоприятного 

 - Развитие мышления; эмоционального фона. Рассказа о целях и задачах 

 - Развитие скорости внимания. занятия. 

  2. Разминка. 

  3. Основная часть. 

  - Закрашивание кружков. 

  - Упражнение «Цифровая таблица» (с пропусками). 

  - Игра «Птица – не птица». 

  - Графический диктант. 

  - Игра «Летела корова». 

  4. Рефлексия занятия. 

14 - Развитие скорости внимания; 1.Приветствие, создание благоприятного 

 - Развитие помехоустойчивости эмоционального фона. Рассказа о целях и задачах 

 внимания. занятия. 

  2. Разминка. 

  3. Основная часть. 

  - Игра на внимание «Хлоп – топ». 

  - Корректурная проба. 

  - Игра «Маленький жук» (Мысленный 

  графический диктант). 

  - Упражнение на распределение внимания 

  (рисовать двумя руками). 

  - «Срисовать фигуру». 

  4. Заключение. 
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15 - Развитие 
наблюдательности; 

- развитие устойчивости внимания; 

- развитие 

помехоустойчивости внимания. 

1. Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и задачах 

занятия. 
2. Разминка. 
3. Основная часть. 

- Игра «Что изменилось». 

- «Найди отличия». 

- Графический диктант. 

- Упражнение на распределение внимания 

(рисовать и одновременно считать хлопки). 
- «Найди буквы алфавита». 
4. Рефлексия занятия. 

16 - Развитие помехоустойчивости внимания; 

- Развитие концентрации внимания; 

- Развитие слуховой памяти. 

1. Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и задачах 

занятия. 

2. Разминка. 

3. Основная часть. 
- Корректурная проба. 

- Упражнение на распределение внимания 

(рисовать и одновременно решать примеры). 
- Игра «Повтори». 

- Решение арифметических задачек в уме. 

4. Рефлексия занятия. 

17 - Развитие концентрации и устойчивости 

внимания. 

- развитие мелкой моторики. 

1. Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и задачах 

занятия. 

2. Разминка. 

3. Основная часть. 

-Корректурная проба. 

-«Нанизывание бусинок». 

-Игра «Пары слов» 

-Игра «Дотронься до…» 
-«Продолжи ряд фигур» 

4. Рефлексия занятия. 

18 - Развитие концентрации внимания; 

- Развитие ассоциативной памяти. 

1. Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и задачах 

занятия. 

2. Разминка. 

3. Основная часть. 

- Графический диктант. 

- «Срисуй фигуру» 

- Упражнение «Пары слов». 

- Шифровка. 

- «Найди лишнее»  

- 4.Рефлексия занятия. 
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19 - Развитие слуховой памяти; 

- Развитие концентрации внимания; 

- Развитие зрительного внимания; 

- Развитие мелкой моторики. 

1. Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и 

задачах занятия. 
2. Разминка. 
3. Основная часть: 

-Корректурная проба. 

-Игра «Мозайка» 

-Игра «Запомни фигуры» 

-Лабиринты. 
-«Зашифрованные цвета» 

4. Рефлексия занятия. 

20 - Развитие скорости переключения 

внимания; 

- Развитие логического мышления; 

1. Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и 

задачах занятия. 

2. Разминка 
3. Основная часть: 

-Парные корректурные пробы; 

-Логические задачи; 

-Парные шифровки; 

- Загадки; 
-«Найди лишнюю фигуру»; 

4. Рефлексия занятия. 

21 - Развитие 
наблюдательности; 

- развитие устойчивости внимания; 

- развитие 

помехоустойчивости внимания. 

1. Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и 

задачах занятия. 

2. Разминка. 

3. Основная часть: 

- Упражнение «Хлопни в ладоши»; 

-Игра «Что изменилось»; 

-Параллельные корректурные пробы; 

-«Срисовка»; 

- Графический диктант. 
4. Рефлексия занятия. 

22 - развитие устойчивости и  концентрации 
внимания; 

- - развитие памяти. 

1. Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и задачах 

занятия. 

2. Разминка. 
3. Основная часть: 

  - Продолжи ряд фигур; 
- Игра «Хлопни в ладоши»; 

- «Расшифруй поговорку»; 

- Закрашивание кружков; 

- «Прослушай рассказ и ответь на вопросы» 

4. Рефлексия занятия. 

23 Развитие концентрации внимания; 

Развитие мышления. 

1. Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и задачах 

занятия. 
2. Разминка. 
3. Основная часть: 

- «Составь рассказ из предложений»; 

- «Определи чувства человека на картинке»; 

- Графический диктант; 

- «Найди лишнее слово»; 

- «Назови общим словом». 

4.Рефлексия занятия. 



33  

24  - Развитие скорости переключения 

внимания; 

- Развитие концентрации внимания; 

- развитие устойчивости внимания. 

1. Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и задачах 

занятия. 
2. Разминка. 

3. Основная часть: 

- Упражнение «Докрась вторую половину»; 

- Упражнение «Числовой квадрат»; 

- Упражнение «Арифметические задачи в уме»; 

- Корректурная проба; 
- Загадки; 
4. Рефлексия занятия. 

25 - развитие мелкой моторики рук; 

- развитие концентрации внимания; 

1. Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и задачах 

занятия. 
2. Разминка. 

3. Основная часть: 

- Упражнение «Перепиши без ошибок»; 

- Мозайка; 

- «Срисуй правильно»; 

- Упражнение «Бусинки»;  

- 4.Рефлексия занятия. 

26 - развитие концентрации и 

устойчивости внимания; 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие наблюдательности. 

1. Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и задачах 

занятия. 

2. Разминка. 

3. Основная часть: 

- Игра «Что нового». 

- Игра «Нарисуй правильно». 

- Игра «Скажи на оборот». 

- Закрашивание кружков. 

- Графический диктант. 
- Упражнение на распределение внимания. 
4. Рефлексия занятия. 

27 - Развитие мышления; 
-развитие наблюдательности; 

- развитие  концентрации и 

устойчивости внимания. 

1. Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и задачах 

занятия. 
2. Разминка. 

3. Основная часть: 

- Корректурная проба. 

- Упражнение «Тренируем пальчики». 

- Упражнение «Лабиринты». 

- Упражнение «Метод словесных ассоциаций» 

- Упражнение «Дорисуй вторую половину» 

- Упражнение «Зашифрованный рисунок» 

- Упражнение «Составь рассказ» 

- Упражнение «Рассказ по цифрам» 

- Упражнение «Угадай-ка» 
4. Рефлексия занятия. 
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28 - Развитие концентрации и 

устойчивости внимания; 
- Развитие мелкой моторики; 

- Развитие воображения. 

1. Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и задачах 

занятия. 

2. Разминка. 

3. Основная часть: 

- Игра «Шнуровка»; 

- Упражнение «Дорисуй вторую половину»; 

- Упражнение «Срисуй правильно»; 

- Упражнение «Расшифруй поговорку»; 
- Игра «Трафареты»; 
4. Рефлексия занятия. 

29 - Развитие концентрации внимания; 

- Развитие воображения; 

- Развитие мелкой моторики. 

1. Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и задачах 

занятия. 
2. Разминка. 
3. Основная часть: 

- Игра «Умный коврик»; 

- Упражение «Срисовка»; 

- Игра «Мозайка»; 
- Тест Торренса. 
4. Рефлексия занятия. 

30 - развитие концентрации внимания; 

- развитие 

мыслительной операции 

«сравнение» 

1. Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и задачах 

занятия. 
2. Разминка. 
3. Основная часть: 
- Шифровка; 

- Графический диктант; 

- Упражнение «Что лишнее»; 

- Упражнение «Скажи наоборот»; 
- Загадки; 
4. Рефлексия занятия. 

31 -Развитие  мыслительной операции 

«классификация» 

- развитие мелкой моторики. 

1. Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и задачах 

занятия. 
2. Разминка. 

3. Основная часть: 

- Графический диктант. 

- Упражнение «Найди общее». 

- Упражнение «Дай определение» 

- Упражнение «Найди лишнее» 
- Упражнение «Раскрась по образцу» 
4. Рефлексия занятия. 

32 - диагностика развития тонкой 

моторики и умения работать по 

образцу, элементов логического, 

образного мышления, способности к 

анализу и синтезу, особенностей 

внимания, восприятия, памяти 

1. Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и 

задачах занятия. 

2. Основна я часть: диагностика 
3. Рефлексия занятия. 

 

3.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

В рамках инклюзивного образования духовно-нравственное воспитание обучающихся  с ЗПР 

осуществляется по программе духовно-нравственного воспитания ООП НОО 

 

3.4.Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 
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В рамках инклюзивного образования программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР осуществляется в рамках ООП НОО. 

 

3.5. Программа коррекционной работы 

                Цель программы 

 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и медицинских 

средств, направленных на преодоление и ослабление недостатков в психическом и физическом 

развитии обучающихся с задержкой психического развития. В соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ЗПР целью программы коррекционной работы 

является созданиесистемы комплексного психолого-медико- педагогического сопровождения 

процесса освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР, позволяющего учитывать их особые 

образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного 

подхода в образовательном процессе. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения 

образования: очная, индивидуальное обучение на дому. Проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, логопедических занятий, занятий дополнительного образования. 

А также сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья через территориальную 

психолого-медико-педагогическую комиссию (ТПМПК) и школьный психолого -педагогический 

консилиум (ППк). 

Задачи программы 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ЗПР; 
определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР, детей-инвалидов; определение 
особенностей организации образовательного процесса для детей с ЗПР в 

- соответствии с индивидуальными особенностями  каждого  ребѐнка,  структурой 
нарушения 

- развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательные учреждения; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ЗПР с учѐтом особенностей психического и (или) физического, 
речевого развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с ЗПР; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ЗПР; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) детей с ЗПР по медицинским, социальным и другим 

вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Приоритетности интересов ребѐнка 

Принцип определяет отношение работников организации, которые призваны оказывать 

каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных 

потребностей. 

Системности 
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Принцип обеспечивает единство диагностики коррекции и развития, т. е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

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

процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывности 

Принцип обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 

обучения школьников с учетом изменений их личности. 

Вариативности 

Принцип предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 

обучающимися с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития. 
Единства психолого-педагогических и медицинских средств 

Принцип обеспечивает взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока деятельности по комплексному решению задач коррекционно- воспитательной 

работы. 

 

Содержание работы 

Программа коррекционной работы в структуре АООП НОО включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают основное содержание деятельности специалистов 

образовательного учреждения в области коррекционной педагогики и психологии: 
 

Субъекты 

реализации 

коррекцион

ной работы 

в школе 

Содержание деятельности специалистов. 

Заместитель 
директора по УВР, 

председатель 

ПМПк 

курирует работу по реализации программы; руководит работой ППк; 

взаимодействует с ДОУ, ТПМПК, лечебными учреждениями; осуществляет 

просветительскую деятельность при работе с родителями детей. 

Классный 

руководитель 
является связующим звеном в комплексной группе специалистов по организации 

коррекционной работы с учащимися; 

делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о ребенке; 

осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое 

сопровождение); 

консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания 

и обучения 

Социальный педагог    изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

 

 

 

 

Психолог 

осуществляет профилактическую и коррекционную работу с учащимися; 

взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными учреждениями; 

правоохранительными органами изучает личность учащегося и коллектива класса; 

анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде; выявляет 

дезадаптированных учащихся; 

изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и сверстниками; 

подбирает пакет диагностических методик для организации профилактической и 

коррекционной работы; 

выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников; 

осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней подростков; 
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консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания 

и обучения 

Педагог дополнительного 
образования 

изучает интересы учащихся; 

создает условия для их реализации; развивает творческие возможности личности; 

решает проблемы рациональной организации свободного времени. 

Направления работы 

 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи 

(специалисты ППк); 

- диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации, 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с задержкой 

психического развития выявление его резервных возможностей (по плану мониторинга 

образовательного учреждения); 

- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

учителей и специалистов разного профиля (заполнение карты индивидуального развития, 

логопедическое, психологическое и педагогическое представление); 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка 

(внесение информации в акт обследования жилищных условий обучающегося); 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ЗПР; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка осуществляется через школьный психолого-медико-педагогический консилиум; анализ 

коррекционно-развивающей работы 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с задержкой психического развития методик, 

методов и приѐмов коррекционно-развивающего обучения; 

- организацию и проведение учителями, воспитателями, специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с задержкой  психического  развития,  единых для всех участников 

образовательного процесса (школьный ППк); 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с задержкой психического 

развития; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
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приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с задержкой психического развития. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- разъяснение участникам образовательного процесса: обучающимся с задержкой 

психического развития, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ЗПР 

через различные формы просветительской деятельности (родительские собрания, лекции, беседы, 

тренинги, информационные стенды, печатные материалы, школьный сайт); 

- проведение образовательных научно-практических семинаров, педагогических чтений, 

конференций, круглых столов, тематических выступлений, комплексных консультаций для педагогов и 

родителей. 

 

Лечебно-оздоровительная и профилактическая работа предусматривают: 

- организацию и проведение медицинских осмотров (врачебных, 

специализированных); 

- иммунизация в рамках Национального Календаря профилактических прививок по 

эпидемиологическим показателям; 

- организация санитарно-гигиенического просвещения учащихся, родителей, 

педагогов; 

- лечебно-диагностические мероприятия (амбулаторный прием врачей 

специалистов, организация и проведение медикаментозной терапии); 

- организация спортивно-массовой работы с учащимися. 
 

План реализации программы 

 

Содержание работы Организационная деятельность 

I этап. Подготовительный 

подбор методов изучения личности 

подбор методик изучения 

психологических особенностей 

изучение состояние вопроса предварительное 

планирование 

разработка и отбор оптимального 

подбор методик для определения уровня обученности, 

обучаемости, воспитанности, воспитуемости подбор 

методик изучения семьи обучающихся методическая и 

практическая подготовка педагогических кадров 

содержания, методов и форм предстоящей 

деятельности обеспечение условий предстоящей 

деятельности подбор   кадров и распределение 

конкретных участников работы постановка задач перед 

исполнителями и создание настроя на работу 

II этап. Сбор информации (начало учебного года) 

проведение бесед, тестирования, анкетирования, 

экспертных оценок, наблюдения, логопедического 

обследования изучение личных дел учащихся 

изучение листа здоровья учащихся консультация 
врачей и других специалистов посещение семей 
учащихся 

консультативная помощь в процессе сбора информации 

контроль за сбором информации на входе в 

коррекционно-развивающую деятельность 

 III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) Консилиум (первичный)  

 уточнение полученной информации определение 

особенностей развития учащегося выработка 

рекомендаций по организации учебно-

воспитательного процесса 

анализ результатов психолого-педагогического 

обследования на входе в коррекционно-

развивающую работу   анализ состояния здоровья 

обучающихся планирование коррекционно- развивающей 

деятельности 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 
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Включение коррекционно-развивающих целей в 

учебно- воспитательное планирование, привлечение к 

работе других специалистов проведение занятий 

психологом, логопедом, педагогами работа с 

родителями 

 помощь в процессе реализации 

коррекционно-развивающей работы контроль за 

проведением коррекционно- развивающей работы 

V этап. Сбор информации (конец учебного года) 

проведение бесед,  тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, наблюдения, 

логопедического обследования 

консультативная помощь в процессе сбора информации 

контроль за сбором информации на выходе в 

коррекционно-развивающую деятельность 

  VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года) Консилиум (плановый) 

уточнение полученной информации оценка 

динамики развития: «+» результат – завершение 

работы «-» результат – корректировка 

деятельности,  возврат на II – VI этап 

анализ хода и результатов 

коррекционно-развивающей работы подведение 

итогов 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах). Консилиум (заключительный). 

отбор оптимальных форм, методов, средств, 

способов, приемов взаимодействия педагогов с 

учащимися, родителями повышение 

профессиональной подготовки педагогов 

перспективное планирование 

обобщение опыта работы подведение итогов 

планирование дальнейшей   коррекционной работы 

Механизм реализации программы 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие учителей, воспитателей и специалистов образовательного учреждения 

в рамках школьного ППк и ТПМПК, обеспечивающее системное психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ЗПР специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

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

сфер ребѐнка. 

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

социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого- медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. ТПМПК, школьный ППк предоставляют 

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

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

воспитанием, развитием, социализацией детей с ЗПР. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с социальными партнерами: районной библиотекой, Домом культуры, ДЮСШ, школой 

искусств им.Заволокина; Домом детского творчества. 

Социальное партнѐрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 

с задержкой психического развития; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Комплекс условий коррекционной работы включает: 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 



40  

- обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями 

ТПМПК. МБОУ «Нарымская СШ» функционирует в режиме пятидневной учебной недели. Учебные 

занятия проходят в первую смену. Основной формой организации 

- учебного процесса является классно-урочная система. Расписание уроков 

составляется учетом требований СанПиН. Внеурочная деятельность организована по Субботам. 

Проводятся: занятия в кружках дополнительного образования, индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия, осуществляемые учителями, педагогом-психологом, 

внеклассные мероприятия. 

- коррекционно-развивающая направленность образования учащихся с задержкой 

психического развития достигается благодаря использованию на уроках и во внеурочной 

деятельности различных педагогических технологий: коррекционно-развивающих, информационно-

коммуникационных, проблемного обучения, проектной деятельности, помогающих учащимся в 

получении начального общего образования; 

- школа обеспечивает индивидуальное обучение на дому с учащимися по 

заключению ТПМПК. Содержание образования определяется для детей с задержкой психического 

развития исходя из особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

учащихся. Социализация  обучающихся  обеспечивается через участие во внеклассных мероприятиях, 

систему индивидуальных коррекционных занятий. 

- здоровьесберегающие условия в образовательном учреждении обеспечены 

соблюдением охранительного режима в образовательно-воспитательном процессе: 

- составление расписания с учетом умственной  работоспособности обучающихся, 

- организация  динамических пауз во время образовательного процесса, 

соблюдение режимных моментов, 

- организация прогулок для учащихся, 

- проведение индивидуальных коррекционных занятий с обучающимися как в 

первой, так и во второй половине учебного дня. 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации  программы коррекционной  работы используются компьютерные 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога. 

 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение обеспечено специалистами: педагог-психолог - 1, социальный 

педагог — 1, школьная медсестра — 1. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения: 

- медицинский кабинеты; 

- столовая на 60 посадочных мест; 

- спортивный зал, прогулочная площадка. 

Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса дает возможность для 

доступа каждого субъекта образовательного процесса к информационно - методическим фондам и 

базам данных, системным источникам информации, наличие методических пособий и рекомендаций 

по всем видам деятельности, а так же учебно-наглядных пособий и т.д. 

В школе имеется индивидуальный доступ к медиа, интернет-ресурсам в библиотеке, все классы 

начальной школы оборудованы мультимедийными комплексами (компьютер, проектор, экран, ж\к 

экран) с доступом в интернет. 



41  

У школы есть внешний ресурс - официальный сайт. Сайт активно используется для 

привлечения родителей к интересам детей, школы, общей организации образовательного процесса. 

Организация комплексной коррекционной работы 

1. Психологическое сопровождение учебного процесса 

Работа педагога-психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых 

консультаций, бесед, занятий и семинаров для обучающихся, родителей и педагогов. 
 

Работа с обучающимися 

 

№ Вид работы Сроки реализации 

Психодиагностическое направление 

1

. 

1. Определение психологической готовности к обучению (тест 

Керна-Йерасека (готовность к школе), тест Равена (наглядно-

образное мышление), Амтхауэра на словесно-логическое 

мышление).  

2. Определение предпосылок сформированности УУД. 

3. Определение детско-родительских отношений (тест 

«Кинетический рисунок семьи», опросники для

 диагностики родителей, тест АСВ). 

4. Психодиагностика уровня сформированности 

психических процессов (методики диагностики внимания, 

памяти, мышления). Психодиагностика межличностных 

отношений (методика Р. Жиля, тест «Два дома»). 

5. Психодиагностика состояния эмоционально-волевой 

сферы (рисуночные тесты, методики диагностики 

агрессивности, тревожности, волевых качеств личности) 

6.  Индивидуальная   углубленная  диагностика развития 

обучающихся (индивидуальных подбор диагностических 

средств). 

7. Определение уровня сформированности УУД. 

 

июнь, сентябрь 

 

 

 

в течение года 

 

 

сентябрь 

 

 

в течение 

года в 

течение года 

по запросу

 педагогов, родителей 

апрель 

Коррекционно-развивающее направление (индивидуально) 

2

. 

1. Коррекционные занятия по преодолению проблем в 
обучении, поведении и социально-психологической адаптации 
обучающегося 

2. Коррекционные занятия по преодолению трудностей в 
детско- родительских взаимоотношениях. 

3. Коррекционные  занятия по развитию 
психических процессов обучающегося 

4. Коррекционные занятия по
 оптимизации межличностных отношений 

5. Коррекционные занятия по
 оптимизации эмоционального состояния 
обучающегося. 

в течение года 

 

 

по запросу педагогов, 

родителей в течение года в 

 

течение года в 

течение года 

 

Работа с педагогами 

- Участие в работе школьного ППк (каждую четверть): подготовка материалов по анализу 
психологического сопровождения обучающегося, анализу 

результатов коррекционно-развивающей работы. 

- Индивидуальные и групповые консультации по результатам психодиагностики и по 
запросам; просветительская работа по проблеме развития, обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ. 

Работа с родителями 

- Психологическое просвещение родителей по вопросам развития и воспитания 
обучающегося ( индивидуально). 
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- Индивидуальная и групповая психологическая диагностика нарушений 
семейного воспитания (по запросам родителей). 

- Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам. 
 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с задержкой психического 

развития на ступени начального общего образования: 

 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с задержкой психического 

развития: 

-успешно адаптируется в образовательном учреждении; 

- проявляет познавательную активность; 

- умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к решению 
поставленных задач; 

- имеет сформированную учебную мотивацию; 

- ориентируется на моральные нормы поведения и их выполнение; 

- осуществляет сотрудничество с участниками образовательного процесса. 
Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 

- дифференцирует информацию различной модальности; 

-соотносит предметы в соответствии с их свойствами; 

ориентируется в пространственных и временных представлениях; 

владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации; выполняет основные 

мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение, классификация); 

адекватно относится к учебно-воспитательному процессу; 

работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами; контролирует свою деятельность; 

адекватно принимает оценку взрослого и сверстника; 

понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей; контролирует свои 

эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля; владеет навыками партнерского и группового 

сотрудничества; 

строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи; использует навыки 

невербального взаимодействия; 

выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами речевого этикета; 

использует речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Развитие речи, коррекция нарушений речи: 

            -            правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи; 

- владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды языкового 
анализа; 

- имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает 
синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения; 

- правильно пользуется грамматическими атегориями; строит сложные 
синтаксические конструкции. 

 

 

3.6. Программа внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной деятельности. 

Частью федерального государственного образовательного стандарта НОО обучающихся с ЗПР является 

внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность школьников 

– понятие, объединяющее все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Процесс воспитания в школьном пространстве непрерывен, но следует различать потенциал урочной и 

внеурочной деятельности. Основой формирования гражданской позиции и социальной активности может 

явиться внеурочная деятельность школьников. Она имеет большее, чем урок временное пространство, большее 

количество субъектов – участников того или иного вида деятельности и несѐт в себе приоритет воспитания в 

человеке тех или иных умений, навыков, личностных качеств. Внеурочная деятельность – это форма 
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творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспитательного процесса 

по созданию условий для освоения обучающимися социально-культурных ценностей общества через включение 

в общественно-полезную деятельность, неформальную 

Организацию досуга, имеющая целью самореализацию личности во внеурочное время. Внеурочная 

деятельность не должна быть догматической или насильственной (приказной) и формальной. При организации 

внеурочной деятельности необходимо максимально опираться на позитивный опыт ребѐнка. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения обучающегося 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся 

в свободное время. 

Основные задачи: 

• коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

• развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

• развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных видах 

деятельности; 

• формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

• расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального 

• опыта; 

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;



  

• формирование умений, навыков социального общения людей; 

• расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

• развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

• родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

Для реализации внеурочной деятельности на ступени начального общего образования отводится 10 часов 

в неделю на ученика. Эти часы распределены по 5 направлениям образовательно-воспитательной деятельности: 

- коррекционно-развивающее; 

- спортивно-оздоровительное; 

- общеинтеллектуальное; 

- духовно- нравственное; 

- социальное. 

Следует учитывать, что внеурочная деятельность: 

- является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе; 

- способствует в полной мере реализации требований федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования для детей с ЗПР; 

- преимуществами данного компонента образовательного процесса является: 
предоставление учащимся возможность широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника; 

- наполнение конкретным содержанием данного компонента находится в компетенции 
образовательной организации. 

Внеурочная деятельность школы во многом зависит от имеющихся кадровых и материальных 

возможностей, поэтому внеурочную деятельность реализуют не только учителя начальных классов, а также 

педагоги дополнительного образования, педагог – психолог. 

Запись обучающихся по выбору занятий осуществляется с учетом запросов родителей (законных 

представителей) и детей. 

Для эффективности введения ФГОС начального общего образования для детей с ЗПР используется 

материально-техническая база ОУ: спортивный зал, актовый зал, учреждения дополнительного образования: 

ДЮСШ. 

 

4.Организационный раздел 

 

4.1. Учебный план 

 

Учебный план совпадает  с учебным планом ООП НОО 

 

 

4.2.Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график соответствует ООП НОО. 

 

 
4.3. Система условий реализации адаптированной основной  общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а также кадров, 

осуществляющих медико психологическое сопровождение слабовидящего обучающегося в системе школьного 

образования. Образовательная организация, реализующая программу начального общего образования для 

обучающихся с ЗПР, укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. В штат специалистов 

образовательной организации, реализующей вариант программы (7.2.) для обучающихся с ЗПР, входят учителя, 

педагог-психолог, социальный педагог, медицинские работники. Учителя, педагог-психолог, реализующие 



  

адаптированную основную образовательную программу (вариант 7.2.), имеют высшее профессиональное 

образование. 

Детальная информация по кадровым условиям представлена в ООП НОО школы. 

 

 

Материально-технические условия 

 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с ЗПР должно отвечать не только 

общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического 

обеспечения процесса образования отражена специфика требований к: 

- организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; организации временного 
режима обучения; 

- техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 
ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

- отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих 
реализовывать выбранный вариант программы. 

Детальная информация по особенностям материально-технических условий размещена в ООП 

НОО школы. 

 

Требования к организации пространства 

 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), МБОУ «Нарымская СШ» соответствует 

общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности: 

- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

- (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

- к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 
гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); 

- к соблюдению пожарной и электробезопасности; к соблюдению требований охраны труда; 

- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта 
и др. 

- 

Требования к организации временного режима 

 

Временной режим образования обучающихся с задержкой психического развития (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

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

образовательной организации («Правилами внутреннего распорядка МБОУ «Нарымская СШ»). 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении продолжительности 

занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май − по 4 

урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Обучение проходит в одну смену. 

 

Требования к техническим средствам обучения и оборудованию учебных кабинетов 

 

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. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Нарымская СШ» включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, 

документ-камеры и др.). 

Учебно-методические комплекты на 2024-2025 учебный год. 

 



  

11  ккллаасссс  

ННааииммееннооввааннииее  

ууччееббннииккаа  
ААввттоорр  

  
ГГоодд  

ииззддаанниияя  

  

ППррооггррааммммннооее  

  ооббеессппееччееннииее  

  

ББууккввааррьь  вв  22хх  чч..  ФФГГООСС  ЖЖуурроовваа  ЛЛ..ЕЕ;;  

ЕЕввддооккииммоовваа  АА..ОО..  
22001199  ГГооссууддааррссттввееннннааяя  

РРууссссккиийй  яяззыыкк    ФФГГООСС  ИИвваанноовв  ССВВ..,,  ЕЕввддооккииммоовваа  АА..ОО..,,  

ККууззннееццоовваа  ММ..ИИ..  //  ППоодд  рреедд..  ЖЖууррооввоойй  

ЛЛ..ЕЕ..  ии  ИИвваанноовваа  ССВВ..  

22001199  ГГооссууддааррссттввееннннааяя  

ЛЛииттееррааттууррннооее  ччттееннииее  

ФФГГООСС  
ЕЕффррооссииннииннаа  ЛЛ..АА..  22001177  ГГооссууддааррссттввееннннааяя  

ЛЛииттееррааттууррннооее  ччттееннииее  

((ууррооккии  ссллуушшааннььяя))  ФФГГООСС  
ЕЕффррооссииннииннаа  ЛЛ..АА..  22001177  ГГооссууддааррссттввееннннааяя  

ММааттееммааттииккаа  вв  22хх  чч..  ФФГГООСС  РРууддннииццккааяя  ВВ..НН;;  ККооччуурроовваа  ЕЕ..ЭЭ;;  

РРыыддззее  ОО..АА..  
22001199  ГГооссууддааррссттввееннннааяя  

ООккрруужж..  ммиирр  ФФГГООСС  ВВииннооггррааддоовваа  НН..ФФ..  22001199  ГГооссууддааррссттввееннннааяя  

ТТееххннооллооггиияя  ФФГГООСС  ЛЛууттццеевваа    ЕЕ..АА..  22001199  ГГооссууддааррссттввееннннааяя  

ММууззыыккаа  ФФГГООСС  ЕЕ..ДД..  ККррииттссккааяя  

ГГ..ПП  ССееррггеееевваа  

ТТ..СС..  ШШммааггииннаа  

22001199  ГГооссууддааррссттввееннннааяя  

ИИззооббррааззииттееллььннооее  

ииссккууссссттввоо  ФФГГООСС  ННееммееннссккааяя    ЛЛ..АА.. 
22001199  ГГооссууддааррссттввееннннааяя  

ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа  11--22  

ккллаассссыы  ФФГГООСС  
ППееттрроовваа  ТТ..ВВ..;;  

ККооппыыллоовв  ЮЮ..АА..;;  ППоолляяннссккааяя  НН..ВВ..;;  

ППееттрроовв  СС..СС..  

22001177  ГГооссууддааррссттввееннннааяя  

 

  

22  ккллаасссс  

ННааииммееннооввааннииее  

ууччееббннииккаа  
ААввттоорр  

  
ГГоодд  

ииззддаанниияя  

  

ППррооггррааммммннооее  

ооббеессппееччееннииее  

  

РРууссссккиийй  яяззыыкк  вв  22хх  чч..  

ФФГГООСС  
ИИвваанноовв  ССВВ..,,  ЕЕввддооккииммоовваа  ААОО..,,  

ККууззннееццоовваа  ММ..ИИ..,,  ППееттллееннккоо  ЛЛ..ВВ..,,  

РРооммаанноовваа  ВВ..ЮЮ..  //  ППоодд  рреедд..  ИИвваанноовваа  

ССВВ..  

22002200  ГГооссууддааррссттввееннннааяя  

ААннггллииййссккиийй  яяззыыкк  вв  22хх  чч..  

ФФГГООСС  
ЕЕщщее  ннее  ппрриишшеелл  22001199  

ЛЛииттееррааттууррннооее  ччттееннииее      вв  

22хх  чч..  ФФГГООСС  
ЕЕффррооссииннииннаа  ЛЛ..АА..  22001199  ГГооссууддааррссттввееннннааяя  

ЛЛииттееррааттууррннооее  ччттееннииее  ((уучч..  

ххрр..))  вв  22хх  чч..  ФФГГООСС  
ЕЕффррооссииннииннаа  ЛЛ..АА..  22001122  ГГооссууддааррссттввееннннааяя  

ММааттееммааттииккаа  вв  22хх  чч..  ФФГГООСС  РРууддннииццккааяя  ВВ..НН;;  ККооччуурроовваа  ЕЕ..ЭЭ;;  

РРыыддззее  ОО..АА..  
22002200  ГГооссууддааррссттввееннннааяя  

ИИннффооррммааттииккаа  вв  22хх  чч..  

ФФГГООСС  
ММааттввеееевваа  НН..ВВ;;  

ЧЧееллаакк  ЕЕ..НН;;  

ККооннооппааттоовваа  НН..КК;;  

ППааннккррааттоовваа  ЛЛ..ПП..  

22001199  ГГооссууддааррссттввееннннааяя  

ООккрруужжааюющщиийй  ммиирр  вв  22хх  чч..  

ФФГГООСС  
ВВииннооггррааддоовваа  НН..ФФ..  22001199  ГГооссууддааррссттввееннннааяя  

ТТееххннооллооггиияя  ФФГГООСС  ЛЛууттццеевваа    ЕЕ..АА..  22001122  ГГооссууддааррссттввееннннааяя  

ИИззооббррааззииттееллььннооее  

ииссккууссссттввоо  ФФГГООСС  

Коротеева Е.И под ред. Неменского 

Б.М. 

  

22001199  

  
ГГооссууддааррссттввееннннааяя  

ММууззыыккаа  ФФГГООСС  ККррииттссккааяя  ЕЕ..ДД..;;  ССееррггеееевваа  ГГ..ПП..;;  

ШШммааггииннаа  ТТ..СС.. 

  

22001199  ГГооссууддааррссттввееннннааяя  



  

ФФииззииччеессккооее  ввооссппииттааннииее  

ФФГГООСС  
ППееттрроовваа  ТТ..ВВ;;  

ККооппыыллоовв  ЮЮ..АА;;  ППоолляяннссккааяя  НН..ВВ;;  

ППееттрроовв  СС..СС..  

22001177  ГГооссууддааррссттввееннннааяя  

  

  

33  ккллаасссс  

ННааииммееннооввааннииее  

ууччееббннииккаа  
ААввттоорр  

  
ГГоодд  

ииззддаанниияя  

  

ППррооггррааммммннооее  

ооббеессппееччееннииее  

  

РРууссссккиийй  яяззыыкк  вв  22хх  чч..  

ФФГГООСС  
ИИвваанноовв  ССВВ..,,  ЕЕввддооккииммоовваа  АА..ОО..,,  

ККууззннееццоовваа  ММ..ИИ..,,  ППееттллееннккоо  ЛЛ..ВВ..,,  

РРооммаанноовваа  ВВ..ЮЮ  

22001133  ГГооссууддааррссттввееннннааяя  

ААннггллииййссккиийй  яяззыыкк    22хх  чч..  

ФФГГООСС  

Биболетова М.З,Денисенко 

О.А,Трубанева Н.Н 

  

22002200  ГГооссууддааррссттввееннннааяя  

ЛЛииттееррааттууррннооее    ччттееннииее  вв  22хх  

чч..  ФФГГООСС  
ЕЕффррооссииннииннаа  ЛЛ..АА..,,  ООммооррооккоовваа  ММ..ИИ..  22001133  ГГооссууддааррссттввееннннааяя  

ЛЛииттееррааттууррннооее  ччттееннииее  

((уучч..ххрр..))  вв  22хх  чч..  ФФГГООСС  
ЕЕффррооссииннииннаа  ЛЛ..АА..  22001133  ГГооссууддааррссттввееннннааяя  

ММааттееммааттииккаа  вв  22хх  чч..  ФФГГООСС  РРууддннииццккааяя  ВВ..НН;;  ККооччуурроовваа  ЕЕ..ЭЭ;;  

РРыыддззее  ОО..АА..  
22001133  ГГооссууддааррссттввееннннааяя  

ООккрруужжааюющщиийй  ммиирр  вв  22хх  чч..    

ФФГГООСС  
ВВииннооггррааддоовваа  НН..ФФ..,,  ККааллиинноовваа  ГГ..  СС  22001133  ГГооссууддааррссттввееннннааяя  

ИИннффооррммааттииккаа    вв  22хх  чч..  

ФФГГООСС  
ММааттввеееевваа  НН..ВВ;;  

ЧЧееллаакк  ЕЕ..НН;;  

ККооннооппааттоовваа  НН..КК;;  

ППааннккррааттоовваа  ЛЛ..ПП..  

22001133  ГГооссууддааррссттввееннннааяя  

ИИззооббррааззииттееллььннооее  

ииссккууссссттввоо  ФФГГООСС  
ССааввееннккоовваа  ЛЛ..ГГ;;  

ЕЕррммооллииннссккааяя  ЕЕ..АА..  
22001133  ГГооссууддааррссттввееннннааяя  

ММууззыыккаа  ФФГГООСС  УУссааччеевваа  ВВ..ОО;;  

ШШккоолляярр  ЛЛ..ВВ..  
22001133  ГГооссууддааррссттввееннннааяя  

ФФииззииччеессккооее  

ввооссппииттааннииее  ФФГГООСС  
ППееттрроовваа  ТТ..ВВ..;;  

ККооппыыллоовв  ЮЮ..АА;;  ППоолляяннссккааяя  НН..ВВ..;;  

ППееттрроовв  СС..СС..  

22001133  ГГооссууддааррссттввееннннааяя  

 

  

44  ккллаасссс  

ННааииммееннооввааннииее  

ууччееббннииккаа  
ААввттоорр  

  
ГГоодд  

ииззддаанниияя  

  

ППррооггррааммммннооее  

ооббеессппееччееннииее  

  

РРууссссккиийй  яяззыыкк    вв  22хх  чч..  

ФФГГООСС  
ИИвваанноовв  ССВВ..,,  

ККууззннееццоовваа  ММ..ИИ..,,  ППееттллееннккоо  ЛЛ..ВВ..,,  

РРооммаанноовваа  ВВ..ЮЮ..  

22001144  ГГооссууддааррссттввееннннааяя  

ААннггллииййссккиийй  яяззыыкк  ФФГГООСС  ККууззооввллеевв  ВВ..ПП..,,  ППееррееггууддоовваа  ЭЭ..ШШ..,,  

ССттррееллььннииккоовваа  ОО..ВВ..  

ии  ддрр--  

22001188  ГГооссууддааррссттввееннннааяя  

ЛЛииттееррааттууррннооее  ччттееннииее  вв  22хх  

чч..  ФФГГООСС  
ЕЕффррооссииннииннаа  ЛЛ..АА..,,  ООммооррооккоовваа  ММ..ИИ..  22001144  ГГооссууддааррссттввееннннааяя  

ЛЛииттееррааттууррннооее  ччттееннииее  вв  22хх  

чч..  ((ууччеебб..ххрр..))  ФФГГООСС  
ЕЕффррооссииннииннаа  ЛЛ..АА..  22001133  ГГооссууддааррссттввееннннааяя  

ММааттееммааттииккаа  вв  22хх  чч..    ФФГГООСС  РРууддннииццккааяя  ВВ..НН;;  ЮЮддааччеевваа  ТТ..ВВ..  22001144  ГГооссууддааррссттввееннннааяя  

ИИннффооррммааттииккаа  вв  22хх  чч..  

ФФГГООСС  
ММааттввеееевваа  НН..ВВ;;  

ЧЧееллаакк  ЕЕ..НН;;  

ККооннооппааттоовваа  НН..КК;;  

ППааннккррааттоовваа  ЛЛ..ПП..  

22001122  ГГооссууддааррссттввееннннааяя  

ООккрруужжааюющщиийй  ммиирр  вв  22хх  ВВииннооггррааддоовваа  НН..ФФ..,,  ККааллиинноовваа  ГГ..  СС..  22001144  ГГооссууддааррссттввееннннааяя  



  

ччаассттяяхх  ФФГГООСС  

ООссннооввыы  ррееллииггииооззнныыхх  

ккууллььттуурр  ии  ссввееттссккоойй  ээттииккии..  

ООссннооввыы  ссввееттссккоойй  

ээттииккии..ФФГГООСС  

ССттууддееннииккиинн  ММ..ТТ..  22001144  ГГооссууддааррссттввееннннааяя  

ООссннооввыы  ррееллииггииооззнныыхх  

ккууллььттуурр  ии  ссввееттссккоойй  ээттииккии..  

ООссннооввыы  ппррааввооссллааввнноойй  

ккууллььттууррыы..ФФГГООСС  

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., 

ППоолляяккоовв  АА..ВВ..  
22001188  ГГооссууддааррссттввееннннааяя  

ИИззооббррааззииттееллььннооее  

ииссккууссссттввоо  ФФГГООСС  
ССааввееннккоовваа  ЛЛ..ГГ;;  

ЕЕррммооллииннссккааяя  ЕЕ..АА..  
22001133  

  
ГГооссууддааррссттввееннннааяя  

ММууззыыккаа  ФФГГООСС  УУссааччеевваа  ВВ..ОО;;  

ШШккоолляярр  ЛЛ..ВВ..  
22001133  ГГооссууддааррссттввееннннааяя  

ТТееххннооллооггиияя  ФФГГООСС  ЛЛууттццеевваа    ЕЕ..АА..  22001144  ГГооссууддааррссттввееннннааяя  

ФФииззииччеессккооее  ввооссппииттааннииее  ППееттрроовваа  ТТ..ВВ;;  

ККооппыыллоовв  ЮЮ..АА;;  ППоолляяннссккааяя  НН..ВВ;;  

ППееттрроовв  СС..СС..  

22001133  ГГооссууддааррссттввееннннааяя  

 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 

 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на обучающегося, но и 

на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР. Специфика данной группы требований состоит в 

том, что все вовлеченные в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения обучающегося с ЗПР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлеченных в процесс образования, родителей (законных представителей) 

обучающегося с ЗПР. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО для детей 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. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса включают: 

Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса. 

Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск информации в сети 

интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. 

Возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной организации 

(статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю обязательной социальной 

интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного взаимодействия 

специалистов массового и специального образования. 

Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к информационным 

ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, 

порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена 

информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей. 
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