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1. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1)

                                              1.1. Целевой раздел

1.1.1. Пояснительная записка
Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  для

обучающихся  с  задержкой  психического  развития  (далее  АООП  ЗПР),
реализующей  ФГОС  ЗПР  (вариант  7.1)   МБОУ  «Подсосновская  СОШ»
разработана в соответствии с: 
-  Федеральным  Законом  от  29.12.2012  №  273-Ф3  «Об  образовании  в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 01.09.2024г.);
- Федеральной адаптированной общеобразовательной программы начального
общего   образования  обучающихся  с  задержкой  психического  развития,
утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 24.11.2022 г. №1026. 
Приложением к АООП ЗПР вариант 7.1 являются локальные нормативные
акты  образовательной организации, конкретизирующие и дополняющие
основную образовательную программу. 
Разработка  и  утверждение  АООП  ЗПР  вариант  7.1  и  приложений  к  ней
регламентируются законодательством.

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

Задачи программы: 
-  формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское,
социальное,  личностное  и интеллектуальное развитие,  развитие творческих
способностей,  сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  с  ЗПР;
-  достижение  планируемых  результатов  освоения  ФАОП  НОО,  ООО  для
обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), целевых установок, приобретение знаний,
умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,  определяемых
личностными,  семейными,  общественными,  государственными
потребностями  и  возможностями  обучающегося  с  ЗПР,  индивидуальными
особенностями  развития  и  состояния  здоровья;
-  становление  и  развитие  личности  обучающегося  с  ЗПР  в  её
индивидуальности,  самобытности,  уникальности  и  неповторимости  с
обеспечением  преодоления  возможных  трудностей  познавательного,
коммуникативного,  двигательного,  личностного  развития;  создание
благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР;                                                                         
- обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования;                                                                                                        
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- обеспечение преемственности начального общего и основного 
общего  образования;
- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР
через  организацию  их  общественно  полезной  деятельности,  проведения
спортивнооздоровительной  работы,  организацию  художественного
творчества  с  использованием  системы  клубов,  секций,  студий  и  кружков
(включая  организационные  формы  на  основе  сетевого  взаимодействия),
проведении спортивных, творческих и других соревнований; использование в
образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
- предоставление обучающимся с ЗПР возможности для
эффективной самостоятельной работы; участие педагогических работников,
обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в
проектировании  и  развитии  внутришкольной  социальной  среды;
-  включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  вне
школьной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию Программы
Подходы к формированию АООП НОО, ООО для обучающихся с ЗПР: 
В  основу  реализации  Программы  заложены  дифференцированный  и

деятельностный подходы. 
Дифференцированный  подход  к  реализации  Программы  предполагает

учет  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ЗПР  как
неоднородной по составу группы, отличающейся по возможностям освоения
содержания  образования.  Это  обусловливает  необходимость  создания  и
реализации  в  рамках  одного  вариантов  АООП  НОО,  ООО  разработку  и
реализацию индивидуальных учебных планов. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации
АООП  НОО,  ООО  обеспечивает  разнообразие  содержания,  предоставляя
обучающимся  с  ЗПР  возможность  реализовать  индивидуальный потенциал
развития. 

Деятельностный  подход  основывается  на  теоретических  положениях
отечественной  психологической  науки,  раскрывающих  основные
закономерности  процесса  обучения  и  воспитания  обучающихся,  структуру
образовательной деятельности. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что
развитие  личности  обучающихся  с  ЗПР  младшего  школьного  возраста
определяется  характером  организации  доступной  им  деятельности
(предметно-  практической  и  учебной).  Основным  средством  реализации
деятельностного   подхода  в  образовании  является  обучение  как  процесс
организации  познавательной  и  предметно-практической  деятельности
обучающихся,  в  т.ч.  за  счёт  специальных  учебных  предметов,  чем
обеспечивается  овладение  содержанием  образования.  Принципы
формирования Программы: 
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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

АООП  НОО,  АООП  ООО  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 предметнопрактической деятельности, способами и приемами
познавательной и учеб- ной 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
28.01.2021  г.  № 2  (зарегистрировано  Министерством  юстиции  Российской
Федерации 29.01.2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 
01.03.2027 г.  (далее Гигиенические  нормативы),  и санитарными правилами
СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям
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воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»,
утвержденными  постановлением  Главного  государственного  санитарного
врача  Российской  Федерации  от  28.09.2020  г.  №  28  (зарегистрировано
Министерством  юстиции  Российской  Федерации  18.12.2020  г.,
регистрационный  №  61573),  действующими  до  01.01.2027  г.  (далее  -
Санитарноэпидемиологические требования). 

 
Общая характеристика Программы
АООП  НОО,  АООП  ООО  обучающихся  с  ЗПР  (вариант  7.1)

разработана  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО,  ФГОС  ООО
обучающихся  с  ОВЗ  к  её  структуре,  условиям реализации  и  результатам  
освоения. 

Вариант  7.1  предполагает,  что  обучающийся  с  ЗПР  получает
образование,  полностью  соответствующее  по  итоговым  достижениям  к
моменту  завершения  обучения  образованию  обучающихся,  не  имеющих
ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 классы).

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

Определение варианта АООП НОО, АООП ООО для обучающихся с
ЗПР осуществляется  на  основе  заключения ПМПК,  сформулированного по
результатам  его  комплексного  психолого-педагогического  обследования,  с
учетом  ИПРА  (при  наличии).  ФАОП  НОО,  ФАОП  ООО  (вариант  7.1)
адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу
уровня  психофизического  развития  близкого  возрастной  норме,  но
отмечаются  трудности  произвольной  саморегуляции,  проявляющейся  в
условиях  деятельности  и  организованного  поведения,  и  признаки  общей
социально-эмоциональной  незрелости.  Кроме  того,  у  данной  категории
обучающихся  могут  отмечаться  признаки  легкой  органической
недостаточности  ЦНС,  выражающиеся  в  повышенной  психической
истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности
и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам.  Помимо
перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в
разной  степени  выраженные,  дисфункции  в  сферах  пространственных
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представлений, зрительномоторной координации, фонетико-фонематического
развития,  нейродинамики,  но  при  этом  наблюдается  устойчивость  форм
адаптивного поведения. 

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

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

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу
группа школьников. 

Среди  причин возникновения  ЗПР могут  фигурировать  органическая
и/или  функциональная  недостаточность  центральной  нервной  системы,
конституциональные  факторы,  хронические  соматические  заболевания,
неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация.
Подобное  разнообразие  этиологических  факторов  обусловливает
значительный  диапазон  выраженности  нарушений  -  от  состояний,
приближающихся  к  уровню  возрастной  нормы,  до  состояний,  требующих
отграничения от умственной отсталости. 

Все  обучающиеся  с  ЗПР  испытывают  в  той  или  иной  степени
выраженные  затруднения  в  усвоении  учебных  программ,  обусловленные
недостаточными  познавательными  способностями,  специфическими
расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.),
нарушениями в организации деятельности и/или поведения. 

Общими  для  всех  обучающихся  с  ЗПР  являются  в  разной  степени
выраженные  недостатки  в  формировании  высших  психических  функций,
замедленный  темп  либо  неравномерное  становление  познавательной
деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно  часто  у  обучающихся  отмечаются  нарушения  речевой  и
мелкой  ручной  моторики,  зрительного  восприятия  и  пространственной
ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 
    Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР
зависит  не  только  от  характера  и  степени  выраженности  первичного  (как
правило,  биологического  по  своей  природе)  нарушения,  но  и  от  качества
предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик:
от  практически  нормально  развивающихся,  испытывающих  временные  и
относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными
и  сложными  по  структуре  нарушениями  когнитивной  и  аффективно-
поведенческой сфер личности; от обучающихся, способных при специальной
поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до
обучающихся,  нуждающихся  при  получении  ООО  в  систематической  и
комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 
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Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся
с  ЗПР  определяет  необходимость  многообразия  специальной  поддержки  в
получении образования. 

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

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

К общим потребностям относятся: 
-  получение  специальной помощи средствами образования  сразу  же  после
выявления  первичного  нарушения  развития;
- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 
преемственность  между  дошкольным  и  школьным  этапами;  получение  
начального общего образования в условиях образовательных
организаций  общего  или  специального  типа,  адекватного  образовательным
потребностям  обучающегося  с  ОВЗ;
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе
индивидуальной  работы;
-  психологическое  сопровождение,  оптимизирующее  взаимодействие
обучающегося  с  педагогическими  работниками  и  одноклассниками;
психологическое сопровождение, направленное на установление
взаимодействия  семьи  и  образовательной  организации;  постепенное
расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации. 

К  особым  образовательным  потребностям,  характерным  для
обучающихся с ЗПР, относятся: 

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

-  комплексное  сопровождение,  направленное  на  компенсацию
дефицитов  эмоционального  развития,  формирование  осознанной
саморегуляции  познавательной  деятельности  и  поведения;  организация
процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков
обучающимися  с  ЗПР  с  учетом  темпа  учебной  работы  («по-  шаговом»
предъявлении  материала,  дозированной  помощи  взрослого,  использовании
специальных  методов,  приемов  и  средств,  способствующих  как  общему
развитию  обучающегося,  так  и  компенсации  индивидуальных  недостатков
развития); учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей,
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обеспечение  индивидуального  темпа  обучения  и  продвижения  в
образовательном пространстве для разных групп обучающихся с ЗПР;

-  профилактика  и  коррекция  социокультурной  и  школьной
дезадаптации; 

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

-  обеспечение    непрерывного     контроля     за     становлением
учебно-познавательной  деятельности  обучающегося  с  ЗПР,
продолжающегося  до  достижения  уровня,  позволяющего  справляться  с
учебными заданиями самостоятельно; 

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

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

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

-  постоянная  актуализация  знаний,  умений и  одобряемых обществом
норм поведения; 

-  использование  преимущественно  позитивных  средств  стимуляции
деятельности и поведения; 

-  развитие  и  отработка  средств  коммуникации,  приемов
конструктивного  общения  и  взаимодействия  (с  членами  семьи,  со
сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого
поведения;  специальная  психокоррекционная  помощь,  направленная  на
формирование  способности  к  самостоятельной  организации  собственной
деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения
запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации
(сотрудничество  с  родителями  (законными  представителями),  активизация
ресурсов  семьи  для  формирования  социально  активной  позиции,
нравственных и общекультурных ценностей). 

Особенности образования обучающихся с ЗПР 
Вариант  7.1  предполагает,  что  обучающийся  с  ЗПР  получает

образование,  полностью  соответствующее  по  итоговым  достижениям  к
моменту  завершения  обучения  образованию  обучающихся,  не  имеющих
ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 классы).

АООП   (вариант  7.1)  адресована  обучающимся  с  ЗПР,  достигшим к
моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого
возрастной норме,  но отмечаются  трудности  произвольной саморегуляции,
проявляющейся  в  условиях  деятельности  и  организованного  поведения,  и
признаки общей социально-эмоциональной незрелости. 

Обязательными условиями реализации АООП для обучающихся с ЗПР
является  психолого-педагогическое  сопровождение  обучающегося,

 10 



согласованная работа педагогических работников, реализующими программу
коррекционной  работы,  содержание  которой  для  каждого  обучающегося
определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе
рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  психолого-
педагогическое  сопровождение  обучающихся  с  учетом  их  особых
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей в ходе всего
образовательного  процесса  в  учебной  и  внеурочной  деятельности,
включающей обязательные коррекционные курсы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся в ходе 

комплексного психолого-педагогического обследования; 
       -  определение  оптимальных  специальных  условий  для  получения
начального общего образования на основе АОП в соответствии с особыми
образовательными  потребностями  и  индивидуальными  особенностями
обучающихся  (с  учетом  рекомендаций  ПМПК,  ИПРА,  а  также  ППк
образовательной  организации  по  результатам  комплексной  психолого-
педагогической диагностики на начало обучения и мониторинга достижения
планируемых результатов образования); 
       - поддержку достижения планируемых личностных, метапредметных и
предметных результатов АООП. 

 Основные  направления  поддержки  достижения  планируемых
результатов АООП включают: 

оказание специализированной индивидуально ориентированной  
психоло-

го-педагогической  помощи  в  процессе  развития  личностных  качеств
обучающихся, их социальных компетенций, включая расширение социальной
практики; 
         оказание  специализированной  индивидуально  ориентированной
психолого-педагогической  помощи  в  процессе  коррекции  и  развития
нарушенных функций, профилактики возникновения вторичных отклонений
в развитии; 
          своевременное выявление трудностей обучающихся в достижении
планируемых  результатов  образования  и  оказание  им  специализированной
индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи;
           развитие учебно-познавательной деятельности в контексте достижения 
обучающимся планируемых результатов образования; 
           выявление у обучающихся особых способностей (одаренности) в
определенных видах учебной и внеурочной деятельности; 
           создание  условий,  способствующих наиболее  полноценному их
развитию; 
           обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в
процессе  комплексного  психолого-педагогического  сопровождения
обучающихся; 
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           осуществление информационно-просветительской и консультативной
работы с обучающимися с ЗПР, их родителями (законными представителями),
с педагогическими работниками образовательной организации и организаций
дополнительного образования,  со специалистами разного профиля, которые
взаимодействуют  с  обучающимися  в  различных  видах  социокультурной
деятельности. 

1.1.2. Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с
задержкой  психического  развития  адаптированной  основной
общеобразовательной программы начального общего образования

Самым  общим  результатом  освоения  АООП  обучающихся  с  ЗПР
должно  стать  полноценное  начальное  общее  образование,  развитие
социальных (жизненных) компетенций. 

Планируемые  результаты  освоения  Программы  соответствуют
современным  целям  начального  общего  образования,  представленным  во
ФГОС  как система личностных, метапредметных и предметных достижений
обучающегося. 

Личностные результаты освоения АООП  для обучающихся с ЗПР
(вариант 7.1) достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности
образовательной организации в соответствии с традиционными российскими
социокультурными  и  духовно-нравственными  ценностями,  принятыми  в
обществе  правилами  и  нормами  поведения  и  способствуют  процессам
самопознания,  самовоспитания  и  саморазвития,  формирования  внутренней
позиции личности. 

Личностные  результаты  освоения  Программы  отражают  готовность
обучающихся  руководствоваться  ценностями  и  приобретение
первоначального опыта деятельности на их основе, в т.ч. в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей Родине - России; 
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
сопричастность  к  прошлому,  настоящему  и  будущему  своей  страны  и
родного края; 
уважение к своему и другим народам; 
первоначальные представления  о человеке как члене общества,  о  правах и
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических
нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; 
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
неприятие  любых  форм  поведения,  направленных  на  причинение
физического и морального вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 
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уважительное  отношение  и  интерес  к  художественной  культуре,
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего
и других народов; 
стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности;
физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и
эмоционального благополучия: 
соблюдение  правил  здорового  и  безопасного  (для  себя  и  других  людей)
образа жизни в окружающей среде (в т.ч. информационной); 
бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в
различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям;
экологического  воспитания:  бережное  отношение  к  природе;  неприятие
действий, приносящих ей вред; 

ценностей научного познания: 
первоначальные представления о научной картине мира; 
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании. 

Метапредметные  результаты  характеризуют  уровень
сформированности  познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных
универсальных  действий,  которые  обеспечивают  успешность  изучения
учебных предметов, а так- же становление способности к самообразованию и
саморазвитию. 

В  результате  освоения  Программы  обучающиеся  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. 

Предметные результаты сформулированы в деятельностной форме с
усилением акцента на применение знаний и конкретных умений; определяют
содержание НОО в логике изучения каждого учебного предмета; усиливают
акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 
целом, современного состояния науки. 

Результаты освоения программы коррекционной работы
Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  ЗПР  АООП

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 
Результаты  освоения  программы  коррекционной  работы  отражают

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для
решения  практико-ориентированных  задач  и  обеспечивающих  становление
социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима
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посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение
можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе;
в умении написать при необходимости сообщение, правильно выбрать

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

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни, проявляющееся: 

в  расширении  представлений  об  устройстве  домашней  жизни,
разнообразии  повседневных  бытовых  дел,  понимании  предназначения
окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать
по сильное участие; 
в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных
обязанностей  в  каких-то  областях  домашней жизни,  умении брать  на  себя
ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими
детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы, ориентироваться в
расписании занятий; 

в  умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела,
принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

в  стремлении  участвовать  в  подготовке  и  проведении  праздников  в
школе. 
Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 
в  расширении  и  обогащении  опыта  коммуникации  обучающегося  в

ближнем  и  дальнем  окружении,  расширении  круга  ситуаций,  в  которых
обучающийся может использовать коммуникацию как средство достижения
цели; в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, со
чувствие; 

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

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 
в  расширении  и  обогащении  опыта  реального  взаимодействия

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей,
расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 
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в  адекватности  бытового  поведения  обучающегося  с  точки  зрения
опасности (безопасности) для себя и для окружающих; 

сохранности  окружающей  предметной  и  природной  среды;  в
расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 
пределами дома и школы; 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту
обучающегося; 

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

в  умении  устанавливать  взаимосвязь  между  природным  порядком  и
ходом собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

в  развитии  любознательности,  наблюдательности,  способности
замечать

новое, задавать вопросы; 
в  развитии  активности  во  взаимодействии  с  миром,  понимании

собственной результативности; 
          в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и
путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так,
чтобы быть понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт
других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться
своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 
Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие  соответствующих  возрасту  ценностей  и  социальных  ролей,
проявляющаяся: 

в  знании  правил  поведения  и  социальных  ритуалов,  умении  их
адекватно использовать в разных социальных ситуациях с людьми разного
статуса, с близкими в семье; 

с педагогическими работниками и обучающимися в школе; 
со знакомыми и незнакомыми людьми; в умении корректно привлечь к

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

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

в  умении  проявлять  инициативу,  корректно  устанавливать  и
ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть
благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 
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в  умении применять  формы выражения своих чувств  соответственно
ситуации социального контакта. 

Результаты  специальной  поддержки  освоения  АООП  отражают:
способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться

в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 
способность использовать речевые возможности на уроках при ответах

и  в  других  ситуациях  общения,  умение  передавать  свои  впечатления,
умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать
вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
овладение  эффективными  способами  учебно-познавательной  и

предметно-практической деятельности; 
стремление  к  активности  и  самостоятельности  в  разных  видах

предметно-практической деятельности; 
умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;

определять и сохранять способ действий; 
использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять

словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 
оценивать процесс и результат деятельности; 
сформированные  в  соответствии  с  требованиями  к  результатам

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

сформированные в соответствии ФАОП  (вариант 7.1) УУД. 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы

конкретизируются  применительно  к  каждому  обучающемуся  с  ЗПР  в
соответствии  с  его  потенциальными  возможностями  и  особыми
образовательными потребностями. 

1.1.3. Система  оценки  достижения  обучающимися  с  задержкой
психического  развития  адаптированной  основной
общеобразовательной программы начального общего образования

 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются

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

Система  оценки  достижения  обучающимися  с  ЗПР  планируемых
результатов  освоения  АООП   (вариант  7.1)  предполагает  комплексный
подход  к  оценке  результатов  образования,  позволяющий  вести  оценку
достижения  обучающимися  всех  трех  групп  результатов  образования:
личностных, метапредметных и предметных. 
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Оценка результатов освоения обучающимися с  ЗПР АООП  (вариант
7.1)  (кроме  программы  коррекционной  работы)  осуществляется  в
соответствии с требованиями ФГОС. 

Особенности оценки образовательных результатов 
Оценка  достижения  обучающимся  с  ЗПР  планируемых  результатов

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

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

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

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

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

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

упрощение формулировок по грамматическому и семантическому
оформлению; 

упрощение  многозвеньевой  инструкции  посредством  деления  ее  на
короткие  смысловые  единицы,  задающие  поэтапность  (пошаговость)
выполнения задания; 

в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости,
она  дополнительно  прочитывается  педагогическим  работником  вслух  в
медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

при  необходимости  адаптирование  текста  задания  с  учетом  особых
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся
с  ЗПР  (более  крупный  шрифт,  четкое  отграничение  одного  задания  от
другого; 

упрощение  формулировок  задания  по  грамматическому  и
семантическому оформлению); 

при  необходимости  предоставление  дифференцированной  помощи:
стимулирующей  (одобрение,  эмоциональная  поддержка),  организующей
(привлечение  внимания,  концентрирование  на  выполнении  работы,
напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и
разъяснение  инструкции  к  заданию);  увеличение  времени  на  выполнение
заданий; 
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возможность  организации  короткого  перерыва  (10-15  минут)  при
нарастании в  поведении обучающегося  проявлений утомления,  истощения;
недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагогического
работника,  создание  ситуаций,  приводящих  к  эмоциональному
травмированию обучающегося. 

Система  оценки  достижения  обучающимися  с  ЗПР  планируемых
результатов  освоения  ФАОП  для  обучающихся  с  ЗПР  должна
предусматривать  оценку  достижения  обучающимися  с  ЗПР  планируемых
результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка  достижения  обучающимися  с  ЗПР  планируемых
результатов освоения программы коррекционной работы.

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

При  определении  подходов  к  оценке  результатов  освоения
обучающимися  с  ЗПР  программы  коррекционной  работы  целесообразно
опираться на следующие принципы: 

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

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

единства  параметров,  критериев  и  инструментария  оценки
достижений  в  освоении  содержания  АООП,  что  сможет  обеспечить
объективность  оценки. 

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

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

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

Оценка  результатов  освоения  обучающимися  с  ЗПР  программы
коррекционной работы может осуществляться  с  помощью мониторинговых
процедур. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Оценка  результатов  деятельности  образовательной  организации
осуществляется  в  ходе  его  аккредитации,  а  также  в  рамках  аттестации
педагогических кадров. 

Она  проводится  на  основе  результатов  итоговой  оценки  достижения
планируемых  результатов  освоения  АООП  для  слабослышащих  и  поздно-
оглохших обучающихся (вариант 7.1) с учётом: 
результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 

условий реализации АООП; 
особенностей контингента обучающихся. 

 20 



1.2. Содержательный раздел

1.2.1. Рабочие программы учебных предметов

Рабочие  программы  учебных  предметов,  учебных  курсов  (в  т.ч.
внеурочной  деятельности),  учебных  модулей  соответствуют  требованиям
ФГОС  и ФОП. 

В соответствии с пунктом 6.3. статьи 12 ФЗ-273 «Об образовании в
Российской Федерации» при реализации обязательной части адаптированной
общеобразовательной программы начального общего образования для
обучающихся  с  ЗПР  (вариант  7.2)  непосредственно применяются
федеральные рабочие программы по учебным предметам "Русский язык",
"Литературное чтение", "Окружающий мир" и «Труд (технология)».

По  остальным  предметам  учебного  плана  начального  общего
образования школа также использует федеральные рабочие программы.

В данной АООП рабочие программы учебных предметов использованы
из ФОП  и дополнены общим тематическим планированием для соблюдения
структуры рабочих программ в соответствии с ФГОС НОО и расположены
на  официальном  сайте  школы  в  разделе  «Образование»
https://podsch.gosuslugi.ru/

Учитель-предметник  при  разработке  рабочей  программы  учебного
предмета  использует содержание  учебного  предмета,  планируемые
результаты в соответствии с данным разделом образовательной программы.
Тематическое планирование в рабочих программах учителей-предметников
разрабатываются с учётом распределённых часов на каждый предмет по
учебному плану на текущий учебный год.

https://podsch.gosuslugi.ru/


1.2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

Цель  развития  обучающихся  реализуется  через  установление  связи  и
взаимодействия  между  освоением  предметного  содержания  обучения  и
достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. 

Это взаимодействие проявляется в следующем: предметные знания,
умения  и  способы  деятельности  являются  содержательной  основой
становления УУД; 

развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как
 активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе
применения  различных  интеллектуальных  процессов,  прежде  всего
теоретического  мышления,  связной  речи  и  воображения,  в  т.ч.  в  условиях
дистанционного  обучения  (в  условиях  неконтактного  информационного
взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

под  влиянием  УУД  складывается  новый  стиль  познавательной
деятельности:  универсальность  как  качественная  характеристика  любого
учебного  действия  и  составляющих  его  операций,  что  позволяет
обучающемуся  использовать  освоенные  способы  действий  на  любом
предметном  содержании,  в  т.ч.  представленного  в  виде  экранных
(виртуальных)  моделей  изучаемых  объектов,  сюжетов,  процессов,  что
положительно отражается на качестве изучения учебных предметов;

построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования
УУД  способствует  снижению  доли  репродуктивного  обучения,  создающего
риски,  которые нарушают успешность  развития  обучающегося  и формирует
способности к вариативному восприятию предметного содержания в условиях
реального  и  виртуального  представления  экранных  (виртуальных)  моделей
изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Выделены  3  группы  УУД  как  наиболее  значимых  феноменов
психического  развития  обучающихся  вообще  и  младшего  школьника  в
частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

Характеристика познавательных, коммуникативных и
 регулятивных универсальных учебных действий
Познавательные УУД  отражают совокупность операций, участвующих

в учебнопознавательной деятельности. 
К ним относятся: 

         методы познания окружающего мира, в т.ч. представленного (на экране) в
виде  виртуального  отображения  реальной  действительности  (наблюдение,
элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 
        логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация,

сериация); работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в
т.ч.  графических  (таблицы,  диаграммы,  инфограммы,  схемы),  аудио-  и
видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные  УУД  становятся  предпосылкой  формирования
способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 



Коммуникативные  УУД  являются  основанием  для  формирования
готовности  младшего  школьника  к  информационному  взаимодействию  с
окружающим  миром:  средой  обитания,  членами  многонационального
поликультурного  общества  разного  возраста,  представителями  разных
социальных  групп,  в  т.ч.  представленного  (на  экране)  в  виде  виртуального
отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные  УУД  целесообразно  формировать  в  цифровой
образовательной среде класса, школы. 

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных
операций, обеспечивающих: 

смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений;
аналитическую текстовую деятельность с ними; 

успешное  участие  обучающегося  в  диалогическом  взаимодействии  с
субъектами  образовательных  отношений  (знание  и  соблюдение  правил
учебного диалога), в т.ч. в условиях использования технологий неконтактного
информационного взаимодействия; 

успешную продуктивно-творческую деятельность  (самостоятельное  со-
здание  текстов  разного  типа  -  описания,  рассуждения,  повествования),
создание  и  видоизменение  экранных  (виртуальных)  объектов  учебного,
художественного,  бытового  назначения  (самостоятельный  поиск,
реконструкция, динамическое представление); 

результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности
(высказывание  собственного  мнения,  учёт  суждений  других  собеседников,
умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в т.ч. в
условиях  использования  технологий  неконтактного  информационного
взаимодействия. 

Регулятивные  УУД  есть  совокупность  учебных  операций,
обеспечивающих  становление  рефлексивных  качеств  субъекта  учебной
деятельности  (в  начальной  школе  их  формирование  осуществляется  на
пропедевтическом уровне). 

Выделяются шесть групп операций: 
принимать и удерживать учебную задачу; 
планировать её решение; 
контролировать полученный результат деятельности; 
контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 
предвидеть  (прогнозировать)  трудности  и  ошибки  при  решении  данной
учебной задачи; 
корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной  составляющей  регулятивных  УУД  являются  операции,
определяющие  способность  обучающегося  к  волевым  усилиям  в  процессе
коллективной/  совместной  деятельности,  к  мирному  самостоятельному
предупреждению и преодолению конфликтов, в т.ч. в условиях использования
технологий неконтактного информационного взаимодействия. 



В  рабочих  программах  требования  и  планируемые  результаты
совместной деятельности  выделены в  специальный раздел.  Это  сделано  для
осознания  учителем  того,  что  способность  к  результативной  совместной
деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает
её успешность: 

знание  и  применение  коммуникативных  форм  взаимодействия
(договариваться,  рассуждать,  находить  компромиссные  решения),  в  т.ч.  в
условиях  использования  технологий  неконтактного  информационного
взаимодействия;  волевые  регулятивные  умения  (подчиняться,  уступать,
объективно оценивать вклад свой и других в результат общего труда и др.). 

Механизмом  конструирования  образовательного  процесса  являются
следующие методические позиции. 

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного пред-
мета с точки зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые
в особой мере способствуют формированию разных метапредметных резуль-
татов. 

На первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных
курсов  для  формирования  качества  универсальности  на  данном предметном
содержании. 

На  втором  этапе  подключаются  другие  предметы,  педагогический
работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или
операций на разном предметном содержании. 

Третий этап  характеризуется  устойчивостью универсального  действия,
т.е.  использования  его  независимо  от  предметного  содержания.  У
обучающегося  начинает  формироваться  обобщённое  видение  учебного
действия,  он  может  охарактеризовать  его,  не  ссылаясь  на  конкретное
содержание. 

Педагогический  работник  делает  вывод  о  том,  что  универсальность
(независимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия
сформировалась. 

Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют
применение  УУД:  поисковая  (в  т.ч.  с  использованием  информационного
ресурса  Интернета),  исследовательская,  творческая  деятельность  (в  т.ч.  с
использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов). 

Это побудит педагога отказаться от репродуктивного типа организации
обучения,  при  котором  главным  методом  обучения  является  образец,
предъявляемый  обучающимся  в  готовом  виде.  В  этом  случае  единственная
задача обучающегося - запомнить образец и каждый раз вспоминать его при
решении  учебной  задачи.  В  таких  условиях  изучения  предметов  УУД,
требующие мыслительных  операций,  актуальных  коммуникативных умений,
планирования и контроля своей деятельности, не являются востребованными,
так  как  использование  готового  образца  опирается  только  на  восприятие  и
память. 



Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность
младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших
противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность
может  осуществляться  с  использованием  информационных  банков,
содержащих  различные  экранные  виртуальные)  объекты  (учебного  или
игрового, бытового назначения), в т.ч. в условиях использования технологий
неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных
объектов  действительности  на  уроках  окружающего  мира  организуются
наблюдения  в  естественных  природных  условиях.  Наблюдения  можно
организовать  в  условиях  экранного  (виртуального)  представления  разных
объектов,  сюжетов,  процессов,  отображающих  реальную  действительность,
которую  невозможно  представить  ученику  в  условиях  образовательной
организации  (объекты  природы,  художественные  визуализации,
технологические процессы и пр.). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста,
на которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги,
в  т.ч.  с  представленным  на  экране  виртуальным  собеседником,  дают
возможность  высказывать  гипотезы,  строить  рассуждения,  сравнивать
доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном
содержании. 

Если эта работа проводится учителями систематически на уроках по всем
предметами  во  внеурочной  деятельности,  то  УУД формируются  успешно  и
быстро. 

Педагогические работники применяют систему заданий,
формирующих  операциональный  состав  учебного  действия.  Цель  таких
заданий  -  создание  алгоритма  решения  учебной  задачи,  выбор
соответствующего способа действия. 

Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все
вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять
их  самостоятельно.  При  этом  очень  важно  соблюдать  последовательность
этапов  формирования  алгоритма:  построение  последовательности  шагов  на
конкретном  предметном  содержании;  проговаривание  их  во  внешней  речи;
постепенный  переход  на  новый  уровень  -  построение  способа  действий  на
любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: от совместных действий с
учителем обучающиеся переходят к самостоятельным аналитическим оценкам;
выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и процесса 
деятельности; 
развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а
также предвидеть возможные трудности и ошибки. 

При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой
ошибок  обучающегося  и  с  соответствующей  методической  поддержкой
исправления самим обучающимся своих ошибок. 



Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт
педагогической  работы,  такая  технология  обучения  в  рамках  совместно-
распределительной  деятельности  (термин  Д.Б.  Эльконина)  развивает
способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в
новых нестандартных ситуациях. 

С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать,
какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие. 

Сравнение как универсальное учебное действие состоит из
следующих  операций:  нахождение  различий  сравниваемых  предметов
(объектов,  явлений);  определение  их  сходства,  тождества,  похожести;
определение индивидуальности, специфических черт объекта. 

Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся
новый  вид  деятельности  (возможный  только  в  условиях  экранного
представления  объектов,  явлений)  -  выбирать  (из  информационного  банка)
экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов,  явлений) и
видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести
с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие
включает: 
- анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; 
- сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 
(несущественные) и главные (существенные) свойства; 
- выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся 
объектов; 
- разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) 
признаку. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления
моделей  объектов)  гораздо  большее  их  количество,  нежели  в  реальных
условиях,  для  анализа  свойств  объектов,  которые  подлежат  классификации
(типизации),  для  сравнения  выделенных  свойств  экранных  (виртуальных)
моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна
фиксация  деятельности  обучающегося  в  электронном  формате  для
рассмотрения педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие
операции: 
- сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих 
признаков; 
- анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (ин- 
вариантных) существенных признаков (свойств); 
- игнорирование индивидуальных и/ или особенных свойств каждого
предмета; 
- сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного
признака всех анализируемых предметов. 



Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления
моделей  объектов,  явлений)  гораздо  большее  их  количество,  нежели  в
реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения
их  общих  признаков.  При  этом  возможна  фиксация  деятельности
обучающегося  в  электрон  ном  формате  для  рассмотрения  учителем  итогов
работы. 

Систематическая  работа  обучающегося  с  заданиями,  требующими
применения  одинаковых  способов  действий  на  различном  предметном
содержании,  формирует  у  обучающихся  чёткое  представление  об  их
универсальных  свойствах,  т.е.  возможность  обобщённой  характеристики
сущности универсального действия. 

Сформированность  УУД  у  обучающихся  определяется  на  этапе
завершения ими освоения программы начального общего образования. 

Полученные  результаты  не  подлежат  балльной  оценке,  так  как  в
соответствии  с  закономерностями  контрольно-оценочной  деятельности
балльной  оценкой  (отметкой)  оценивается  результат,  а  не  процесс
деятельности.  В задачу педагогического работника входит проанализировать
вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

В  каждом классе  каждого  учебного  предмета  представлен  возможный
вариант  содержания всех  групп УУД по  каждому году  обучения  на  уровне
начального общего образования. В 1 и 2 классах определён пропедевтический
уровень овладения УУД, и только к концу второго года обучения появляются
признаки универсальности. 

Во  всех  рабочих  программах  учебных  предметов  содержание  УУД
представлено также в разделе «Планируемые результаты обучения». 

Познавательные УУД включают перечень базовых логических действий;
базовых исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные  УУД  включают  перечень  действий  участника
учебного  диалога,  действия,  связанные  со  смысловым чтением  и  текстовой
деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи
(описание, рассуждение, повествование). 

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции,  само
контроля и самооценки. 

Отдельный  раздел  «Совместная  деятельность»  интегрирует
коммуникативные  и  регулятивные  действия,  необходимые  для  успешной
совместной деятельности. 

1.2.3. Программа коррекционной работы

Цель и задачи программы коррекционной работы 
Определение  одного  из  вариантов  АООП  для  обучающихся  с  ЗПР

осуществляется  на  основе  рекомендаций  психолого-медико-педагогической



комиссии  (далее  -  ПМПК),  сформулированных  по  результатам  его
комплексного обследования, с учетом ИПРА (при наличии). 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию
специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Программа коррекционной работы реализуется  во внеурочное время в
объёме  не  менее  5  часов  (пункт  3.4.16.  Санитарно-эпидемиологических
требований). 

Цель  программы  коррекционной  работы:  создание  системы
комплексной   помощи  обучающимся  с  ЗПР  в  освоении  АООП  для
обучающихся  с  ЗПР,  коррекция  недостатков  в  физическом  и  (или)
психическом,  а  также  речевом  развитии  обучающихся,  их  социальная
адаптация. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и
воспитания,  позволяющих  учитывать  особые  образовательные  потребности
обучающихся с ЗПР. 

Реализация  программы  коррекционной  работы  обеспечивает  развитие
жизненной  компетенции  ребенка  с  ЗПР,  сказываясь  на  результатах
образования в целом. 

Задачи программы: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с

ЗПР, обусловленных недостатками в их развитии; 
-  организация  специальных  условий  образования  в  соответствии  с

особенностями обучающихся с ЗПР; 
-  осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-

педагогической  помощи  обучающимся  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

-  оказание  коррекционной  помощи  в  овладении  адаптированной
основной общеобразовательной программой начального общего образования, в
т.ч.  организация  индивидуальных  и  фронтальных  занятий  по  развитию
обучающихся с ЗПР; 

-  организация  специальной  психолого-педагогической  помощи  в
формировании полноценной жизненной компетенции обучающихся с ЗПР;

-  создание  благоприятных  условий  для  наиболее  полноценного
личностного  развития,  приобщения  к  социокультурным  нормам,  традициям
семьи,  общества  и  государства  с  учетом  возможностей  и  особых
образовательных потребностей каждого обучающегося; 

-  оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям
(законным представителям) обучающихся с ЗПР. 

Принципы программы коррекционной работы 
Принципами программы коррекционной работы являются: 
- соблюдение интересов обучающихся с ЗПР; 
-  создание в образовательной организации условий для реализации их

возможностей  и  удовлетворения  особых  образовательных  потребностей,
наиболее полноценного развития, социальной адаптации; 



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

-  взаимодействие  всех  специалистов  образовательной  организации,
родителей  (законных  представителей)  обучающихся  при  решении
образовательно-  коррекционных  задач,  а  также  оказании  согласованной
помощи в процессе формирования и развития личности ребенка, его адаптации
и  интеграции  в  обществе;  учёт  социальных  факторов  в  формировании
личности обучающегося; 

- содействие созданию благоприятной социальной ситуации развития и
обучения в соответствии с  возрастными и индивидуальными особенностями
обучающегося, его особыми образовательными потребностями; 

-  реализация  в  различных  жизненных  ситуациях  достижений
обучающихся  в  образовательно-коррекционном  процессе,  обеспечение
подготовленности  обучающихся  к  адаптации  и  интеграции  в  обществе,
развития их самостоятельности при решении жизненных задач; 

-  обеспечение  развития  обучающихся  с  учетом  их  индивидуальных
особенностей,  максимальное  обогащение  их  речевой  практики,  развитие
жизненных компетенций при взаимодействии с другими детьми и взрослыми в
условиях деятельности, интересной и полезной всем ее участникам. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся 
Комплексное  психолого-медико-педагогическое  сопровождение

обучающихся с ЗПР включает: 
проведение  психолого-педагогическое  обследования  детей  при

поступлении  в  образовательную  организацию  с  целью  выявления  их
возможностей  и  особых  образовательных  потребностей,  составления
программы  индивидуального  маршрута  с  учетом  фактического  уровня
развития, индивидуальных особенностей; 

разработку  рекомендаций  к  составлению  коррекционных  программ,
учитывающих индивидуальные особенности обучающихся; 

проведение  коррекционно-развивающей  работы  с  учетом  особых
образовательных  потребностей  каждого  обучающегося  с  ЗПР,  его
индивидуальных особенностей; 

мониторинг динамики развития обучающихся, достижения планируемых
результатов коррекционно-развивающей работы. 

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

При  возникновении  трудностей  в  освоении  обучающимся  с  ЗПР
содержания  ФАОП  педагогические  работники,  осуществляющие  психолого-
педагогическое  сопровождение,  должны  оперативно  дополнить  структуру



программы  коррекционной  работы  соответствующим  направлением  работы,
которое  будет  сохранять  свою  актуальность  до  момента  преодоления
возникших затруднений. 

В  случае  нарастания  значительных  стойких  затруднений  в  обучении,
взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с
ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки
рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

 

Направления коррекционной работы 
Программа коррекционной работы для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)

включает  в  себя  взаимосвязанные  направления,  отражающие  её  основное
содержание: 

Направлениями коррекционной работы являются: 
- диагностическая работа; коррекционно-развивающая работа; 
- консультативная работа; 
- информационно-просветительская работа; 
- психолого-педагогическая работа. 

Диагностическая работа 
Цель:  своевременное  выявление  у  обучающегося  с  ЗПР  особых

образовательных  потребностей,  позволяющих  разработать  рекомендации  по
оказанию  психологопедагогической  помощи  в  условиях  образовательной
организации.

 Содержание деятельности: 
проведение  комплексного  психолого-педагогического  обследования

обучающихся  при  поступлении  в  образовательную  организацию  с  целью
выявления их особых образовательных потребностей; 

систематический  мониторинг  (в  конце  каждой  учебной  четверти)
достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы;

систематический мониторинг достижения обучающимися планируемых 
результатов коррекционно-развивающей работы; 
         психолого-педагогическая диагностика для оптимизации
коррекционной помощи обучающимся с ЗПР; 
         изменение коррекционной программы по результатам обследования в
соответствии с выявленными особенностями и потребностями обучающихся;

изучение социальной ситуации развития и условий семейного
воспитания; другое. 

 
Коррекционно-развивающая работа 
Цель: оказание своевременной специализированной помощи в освоении

содержания  образования  и  коррекции  недостатков  в  физическом  и  (или)
психическом,  а  также  речевом  развитии  обучающихся  с  ЗПР.  Содержание
деятельности: 



-  коррекционно-развивающие  занятия  по  программе  коррекционной
работы в  объеме  5  часов  в  неделю на  одного  обучающегося  (пункт  3.4.16.
Санитарно-эпидемиологических требований); 

- курсы внеурочной деятельности; 
- занятия по дополнительным образовательным программам

(кружковая работа); участие в различного уровня мероприятиях; другое. 
Содержание КРР может быть дополнено образовательной организацией

самостоятельно,  исходя  из  психофизических  особенностей  обучающихся  на
основании  рекомендаций  психолого-педагогической  комиссии,
индивидуальной программы реабилитации обучающихся, а также результатов
комплексного психологопедагогического обследования каждого обучающегося
при  поступлении  в  образовательную  организацию,  рекомендаций  к
коррекционно-  развивающей  работе  по  результатам  данного  обследования,
систематических  педагогических  наблюдений  в  учебной  и  внеурочной
деятельности,  данных  систематического  мониторинга  достижения
обучающимися планируемых результатов образования, бесед с обучающимися,
педагогическими  работниками,  в  т.ч.  со  школьным  педагогом-психологом,
социальным  педагогом,  администрацией  школы,  родителями  (законными
представителями). 

Консультативная работа 
Цель:  обеспечение  возможности  своевременного  решения  вопросов,

возникающих у участников образовательных отношений в процессе освоения
обучающимися с ЗПР АООП. 

Содержание деятельности: 
выработка  совместных  рекомендаций  специалистами,  работающими  в

образовательной организации, и родителями (законными представителями) по
реализации  основных  направлений  коррекционно-развивающей  работы  с
каждым  обучающимся,  выбору  индивидуально-ориентированных  методов  и
приёмов  образования  и  др.;  оказание  консультативной  помощи  родителям
(законным представителям) по вопросам семейного воспитания, образования и
проведения  коррекционно-  развивающей  работы  во  внешкольное  время;
другое. 

Информационно-просветительская работа 
Цель:  обогащение  знаний  педагогических  работников,  родителей

(законных  представителей)  по  вопросам,  связанным  с  особенностями
организации  образовательного  процесса  и  удовлетворения  особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Содержание деятельности: 
организация  разъяснительной  деятельности  по  вопросам,  связанным  с

особыми  образовательными  потребностями  обучающихся  с  ЗПР,  в  т.ч.,  с
возможностями  и  особенностями  коммуникации  с  ними,  обеспечению
наиболее  полноценного  образования  и  развития,  созданию  необходимых
условий  для  социальной  адаптации  и  интеграции  в  обществе,  правам  и
обязанностям лиц с ЗПР; другое. 



Информационно-просветительская  работа  проводится  как  в  данной
образовательной организации (среди обучающихся, их родителей и др.), так и в
других образовательных организациях, включая организации дополнительного
и профессионального образования (среди педагогов, обучающихся, родителей
и  др.),  а  также  в  организациях  социальной  сферы  (здравоохранения,
правопорядка и др.). 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 
Основными  механизмами  реализации  программы  коррекционной

работы  являются: оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов
образовательной  организации,  обеспечивающее  системное  сопровождение
обучающихся  с  ЗПР  специалистами  различного  профиля;  социальное
партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 
образовательной организации с внешними ресурсами. 

Взаимодействие  специалистов,  обеспечивающее  системное
сопровождение глухих обучающихся, предполагает: 
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении
ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
-  составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и
коррекции  отдельных  сторон  учебно-познавательной,  речевой,
эмоциональной- волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация  усилий  разных  специалистов  в  области  психологии,
педагогики,  медицины,  социальной  работы  обеспечивает  систему
комплексного  психолого-медикопедагогического  сопровождения  ребенка  с
ЗПР и способствует эффективному решению его проблем. 

Наиболее  распространённые  и  действенные  формы  организованного
взаимодействия  специалистов  -  консилиумы  и  службы  сопровождения
образовательной  организации,  которые  предоставляют  многопрофильную
помощь  ребёнку  и  его  родителям  (законным  представителям),  а  также
образовательной организации в  решении вопросов,  связанных с  адаптацией,
обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ЗПР. 

Социальное  партнёрство  предполагает  профессиональное
взаимодействие  образовательной  организации  с  внешними  ресурсами
(организациями  различных  ведомств,  общественными  организациями  и
другими институтами общества). 

Социальное сетевое партнёрство направлено: 
-  на  сотрудничество  с  образовательными  организациями  и  другими

организациями  и  учреждениями  по  вопросам  преемственности  обучения,
развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ЗПР; 

-  на  сотрудничество  со  средствами  массовой  информации,  а  также  с
негосударственными  структурами,  прежде  всего  с  общественными
объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ЗПР; 

- на сотрудничество с родительской общественностью. 



1.2.4. Рабочая программа воспитания
Рабочая  программа  воспитания  (далее  –  Программа  воспитания)

соответствует требованиям ФГОС обучающихся с ОВЗ. 
Рабочая  программа  воспитания  разработана  на  основе  федеральной

рабочей программы воспитания ФАОП для обучающихся с ОВЗ. 
Программа  воспитания  основывается  на  единстве  и  преемственности

образовательного процесса  всех уровней общего образования,  соотносится с
рабочими  программами  воспитания  для  образовательных  организаций
дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 
предназначена для планирования и организации  системной

воспитательной деятельности в образовательной организации; 
         разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов
управления  образовательной  организацией,  в  т.ч.  советов  обучающихся,
советов родителей (законных представителей); 
         реализуется  в  единстве  урочной  и  внеурочной  деятельности,
осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных
отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает  приобщение  обучающихся  к  российским
традиционным  духовным  ценностям,  включая  ценности  своей  этнической
группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на
основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской 
культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный,
организационный. 

Рабочая программа воспитания является Приложением к основной
образовательной программе образования.

    



1.3. Организационный раздел
1.3.1. Учебный план

Учебный  план  является  компонентом  адаптированной
общеобразовательной программы  образования обучающихся с ЗПР (далее  –
АООП  обучающихся с ЗПР) МБОУ «Подсосновская СОШ». 

Учебный план  АООП  ЗПР МБОУ «Подсосновская СОШ» формируется
в соответствии с: 
-  Федеральным  Законом  от  29.12.2012  №  273-Ф3  «Об  образовании  в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 01.09.2024г.);
-  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 24 ноября 2022 года № 1023;
- Адаптированной основной общеобразовательной программой обучающихся с
задержкой  психического  развития  (ЗПР)  МБОУ  «Подсосновская   СОШ»,
разработанной  с  учетом  Примерной  АООП  обучающихся  задержкой
психического развития (вариант 7.1); 
-  СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям  и организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях"
(утверждены постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.  № 189, зарегистрированным в
Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);
- Постановления Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 г.
№ 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3468-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  организации  воспитания  и  обучения  отдыха  и  оздоровления
детей и  молодежи» (зарегистрирован в Минюсте РФ 18 декабря 2020 г.); 
-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  России  от
28.01.2021  №  СанПиН  1.2.3685-21,  2,  1.2.3685-21,  Санитарно-
эпидемиологические  правила  и  нормативы  Главного  государственного
санитарного врача России от 28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21
Об  утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания");
-  Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  начального
общего образования обучающихся с ЗПР МБОУ «Подсосновская СОШ»;
- Устава МБОУ «Подсосновская СОШ».

Учебный  план  фиксирует  максимальный  объём  учебной  нагрузки
обучающихся,  состав  учебных  предметов  начального  общего  образования;
определяет  часть,  формируемую  участниками  образовательных  отношений;
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования
по классам и учебным предметам. 

Учебный  план  состоит  из  двух  частей  -  обязательной  части  и  части,
формируемой участниками образовательных отношений. 



Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на
их изучение по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной
динамики  умственной  работоспособности  обучающихся  и  шкалы трудности
учебных предметов. 

Образовательная  недельная  нагрузка  распределяется  равномерно  в
течение  учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в
течение  дня  должен  соответствовать  действующим  санитарным  правилам  и
нормативам. 

Образовательная  организация  самостоятельна  в  организации
образовательной  деятельности  (урочной  и  внеурочной),  в  выборе  видов
деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и
лабораторные  занятия,  экскурсии  и  другое).  Во  время  занятий  необходим
перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Урочная  деятельность  направлена  на  достижение  обучающимися
планируемых результатов освоения АООП для обучающихся с ЗПР с учётом
обязательных для изучения учебных предметов. 

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных
отношений,  обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей
обучающихся.     Время,  отводимое  на  данную  часть  внутри  максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся,  может быть использовано на
увеличение  учебных  часов,  отводимых  на  изучение  отдельных  учебных
предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных
представителей)  несовершеннолетних  обучающихся,  в  т.ч.
предусматривающих  углублённое   изучение  учебных  предметов,  с  целью
удовлетворения  различных  интересов  обучающихся,  потребностей  в
физическом  развитии  и  совершенствовании,  а  также  учитывающих
этнокультурные интересы. 

Внеурочная  деятельность  направлена  на  достижение  планируемых
результатов освоения АООП  с учётом выбора участниками образовательных
отношений  учебных  курсов  внеурочной  деятельности  из  перечня,
предлагаемого школой. 

Во  внеурочную  область  федерального  учебного  плана  включаются
коррекционноразвивающие  занятия  по  программе  коррекционной  работы  в
объеме 5 часов в неделю на одного обучающегося (пункт 3.4.16. Санитарно-
эпидемиологических требований). 

Организация  занятий  по  направлениям  внеурочной  деятельности
является  неотъемлемой  частью  образовательной  деятельности  в
образовательной  организации.  Образовательные  организации,
осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют обучающимся
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 



Формы  организации  образовательной  деятельности,  чередование
урочной  и  внеурочной  деятельности  при  реализации  АООП   определяет
организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

В  целях  удовлетворения  образовательных  потребностей  и  интересов
обучающихся  разрабатываются  индивидуальные  учебные  планы,  в  т.ч.  для
ускоренного  обучения,  в  пределах  осваиваемой  АООП  в  порядке,
установленном  локальными  нормативными  актами  образовательной
организации. 

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается
тьюторской поддержкой. 

Время,  отведённое  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при
определении  максимально  допустимой  недельной  учебной  нагрузки
обучающихся. 

Учебный план АООП ЗПР вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с
ЗПР  получает  образование,  полностью  соответствующее  по  итоговым
достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не
имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 -
4 классы). Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный
предмет в структуре АООП  не должна служить препятствием для выбора или
продолжения ее освоения, поскольку у данной категории обучающихся может
быть специфическое расстройство школьных навыков (дислексия, дисграфия,
дискалькулия),  а  также  выраженные  нарушения  внимания  и
работоспособности,  нарушения  со  стороны  двигательной  сферы,
препятствующие ее освоению в полном объеме. 

В  ходе  освоения  образовательных  программ  начального  общего
образования  формируется  речевая  деятельность,  внутренняя  позиция
обучающегося,  определяющая  новый образ  школьной жизни и  перспективы
личностного  и  познавательного  развития,  базовые  основы  знаний  и
надпредметные  умения,  составляющие  учебную деятельность  обучающегося
начальных классов: 

• система  учебных  и  познавательных  мотивов:  умение  принимать,
сохранять,  реализовывать  учебные  цели,  умение  планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

• универсальные  учебные  действия  (познавательные,  регулятивные,
коммуникативные); 

• познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и
совместной  деятельности  ученика  с  учителем  и  одноклассниками,
основы нравственного поведения, здорового образа жизни. 

Учебный  план  включает  обязательную  часть  учебного  плана  и  часть,
формируемую участниками образовательных отношений. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части,
формируемой  участниками  образовательных  отношений, не  должно  в
совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки. 



Обязательная  часть  примерного  учебного  плана  начального  общего
образования  для  варианта  7.1.  составляет  80%,  а  часть,  формируемая
участниками  образовательных  отношений  –  20%  от  максимального  общего
объема нагрузки обучающихся. 

Обязательная  часть учебного  плана  включает  обязательные  предметные
области: русский язык и литературное чтение, иностранный язык, математика и
информатика,  обществознание  и  естествознание  (окружающий мир),  основы
религиозных культур и  светской этики (вводится  в 4-ом классе),  искусство,
технология, физическая культура. 

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся и предусматривает: 

• учебные  занятия  для  углубленного  изучения  отдельных  обязательных
учебных предметов; 

• учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с
ОВЗ, в том числе этнокультурные; 

• увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части; 

• введение  учебных  курсов,  обеспечивающих  удовлетворение  особых
образовательных  потребностей  обучающихся  с  ОВЗ  и  необходимую
коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

• введение  учебных  курсов  для  факультативного  изучения  отдельных
учебных предметов. 

Учебный план начального общего образования (пятидневная неделя)  

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 1-й 
класс 

2-й 
класс 

3-й 
класс 

4-й 
класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) 

– 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание («Окружающий 
мир») 

Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и Основы религиозных – – – 1 1 

светской этики культур и светской этики 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 



Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Труд (технология) 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору: 1 1 1 – 3 

Занимательная математика 1 1 1 – 3 

Всего в неделю 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 
пятидневной неделе) в соответствии с действующими 
санитарными правилами и нормами 

21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего учебных часов на учебный период 693 782 782 782 3039 

Коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 24

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 16

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого
класса  не  должен превышать  продолжительности выполнения 1  час  -  для 1
класса, 1,5 часа - для 2 и 3 классов, 2 часа - для 4 класса.  Образовательной
организацией  осуществляется  координация  и  контроль  объёма  домашнего
задания  учеников  каждого  класса  по  всем  предметам  в  соответствии  с
санитарными нормами. 
 

Учебный план основного общего образования (пятидневная неделя)

Федеральный недельный учебный план основного общего образования
для 5-дневной учебной недели

Предметные 
области

Учебные предметы
классы

Количество часов в неделю
V VI VII VIII IX Всего

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 5 6 4 3 3 21
Литература 3 3 2 2 3 13

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15
Математика и 
информатика

Математика 5 5 10
Алгебра 3 3 3 9
Геометрия 2 2 2 6
Вероятность и 
статистика

1 1 1 3

Информатика 1 1 1 3
Общественно-
научные предметы

История 2 2 2 2 2 10
Обществознание 1 1 1 1 4



География 1 1 2 2 2 8
Естественнонаучные
предметы

Физика 2 2 3 7
Химия 2 2 4
Биология 1 1 1 2 2 7

Основы духовно- 
нравственной 
культуры народов 
России

Основы духовно-
нравственной культуры
народов России

1 1 2

Искусство Изобразительное 
искусство

1 1 1 3

Музыка 1 1 1 1 4
Технология Труд (технология) 2 2 2 1 1 8
Физическая 
культура 

Адаптивная 
физическая культура

2 2 2 2 2 10

Основы
безопасности  и
защиты Родины

Основы безопасности и
защиты Родины

1 1 2

Итого 27 29 30 31 32 149
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

2 1 2 2 1 8

Учебные недели 34 34 34 34 34 34
Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338
Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной неделе) в 
соответствии с действующими 
санитарными правилами и нормами

29 30 32 33 33 157

1.3.2. Календарный учебный график

Календарный учебный график АООП ЗПР (вариант 7.1)  соответствует
календарному графику ООП  МБОУ «Подсосновская СОШ». 

1.3.3. Система условий реализации адаптированной  общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с задержкой

психического развития
 

Система условий реализации Программы, созданная в образовательной
организации, направлена на:



- достижение  обучающимися  планируемых  результатов  освоения
программы начального общего образования, в т.ч. адаптированной;

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных
потребностей и интересов,  самореализацию обучающихся,  в  т.ч.  одарённых,
через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик,
включая  общественно  полезную  деятельность,  профессиональные  пробы,
практическую  подготовку,  использование  возможностей  организаций
дополнительного образования и социальных партнёров;

- формирование  функциональной  грамотности  обучающихся
(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на
основе  сформированных  предметных,  мета-  предметных  и  универсальных
способов  деятельности),  включающей  овладение  ключевыми  навыками,
составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в
мире профессий;

- формирование  социокультурных  и  духовно-нравственных  ценностей
обучающихся,  основ  их  гражданственности,  российской  гражданской
идентичности;

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования
и  реализации  индивидуальных  учебных  планов,  обеспечения  эффективной
самостоятельной  работы  обучающихся  при  поддержке  педагогических
работников;

- участие  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних  обучающихся  и  педагогических  работников  в
проектировании  и  развитии  программы  начального  общего  образования  и
условий её  реализации,  учитывающих особенности развития и возможности
обучающихся;

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды
(класса,  школы),  формирования у них лидерских качеств,  опыта социальной
деятельности,  реализации  социальных  проектов  и  программ при  поддержке
педагогических работников;

- формирование  у  обучающихся  первичного  опыта  самостоятельной
образовательной,  общественной,  проектной,  учебно-исследовательской,
спортивно-оздоровительной и творческой деятельности;

- формирование  у  обучающихся  экологической  грамотности,  навыков
здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;

- использование  в  образовательной  деятельности  современных
образовательных технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся
и развитие различных форм наставничества;

- обновление  содержания  программы  начального  общего  образования,
методик  и  технологий  её  реализации в  соответствии  с  динамикой развития
системы  образования,  запросов  обучающихся,  родителей  (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и
культурных особенностей субъекта Российской Федерации;



- эффективное  использование  профессионального  и  творческого
потенциала  педагогических  и  руководящих  работников  организации,
повышения  их  профессиональной,  коммуникативной,  информационной  и
правовой компетентности;

- эффективное  управление  организацией  с  использованием  ИКТ,
современных механизмов  финансирования  реализации  программ начального
общего образования.

При реализации настоящей образовательной программы НОО в рамках
сетевого  взаимодействия  используются  ресурсы  иных  организаций,
направленные на обеспечение качества условий реализации образовательной
деятельности.

Материально-технические условия реализации Программы
Материально-технические  условия  реализации  основной

образовательной программы начального общего образования обеспечивают: 
-  возможность  достижения  обучающимися  установленных  Стандартом
требований  уровням  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования; 
- соблюдение:  

- санитарно-эпидемиологических требований образовательной
деятельности  (требования  к  водоснабжению,  канализации,  освещению,
воздушно-тепловому  режиму,  размещению  и  архитектурным  особенностям
здания  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  его
территории,  отдельным  помещениям,  средствам  обучения,  учебному
оборудованию);  

- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудования
гардеробов, санузлов, мест личной гигиены);  

- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в
учебных  кабинетах  и  лабораториях  рабочих  мест  учителя  и  каждого
обучающегося;  учительской с рабочей зоной и местами для отдыха;  комнат
психологической  разгрузки;  административных  кабинетов  (помещений);
помещений  для  питания  обучающихся,  хранения  и  приготовления  пищи,  а
также,  при  необходимости,  транспортное  обеспечение  обслуживания
обучающихся);  

- строительных норм и правил; 
- требований пожарной и электробезопасности; 
- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 
- требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 
- требований к организации безопасной эксплуатации улично

дорожной  сети  и  технических  средств  организации  дорожного  движения  в
местах  расположения  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность; 



- требований к организации безопасной эксплуатации
спортивных  сооружений,  спортивного  инвентаря  и  оборудования,
используемого  в  организациях,  осуществляющих  образовательную
деятельность; 

-  своевременных  сроков  и  необходимых  объемов  текущего  и
капитального

ремонта; 
- архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов  к
объектам  инфраструктуры  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность). 

Материально-техническая база образовательной организации приведена
в  соответствие  с  задачами  по  обеспечению  реализации  основной
образовательной  программы  образовательной  организации,  необходимого
учебно-материального  оснащения  образовательного  процесса  и  созданию
соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для  этого  образовательная  организация  разрабатывает  и  закрепляет
локальным  актом  перечни  оснащения  и  оборудования  образовательной
организации. 

Критериальными  источниками  оценки  материально-технических
условий  образовательной  деятельности  являются  требования  ФГОС  НОО,
лицензионные  требования  и  условия  Положения  о  лицензировании
образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства
Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие
приказы и методические рекомендации, в том числе: 

СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодёжи»,  утверждённые  постановлением  Главного  санитарного  врача
Российской Федерации № 2 от 28 сентября 
2020 г.; 

СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания»,  утверждённые  постановлением  Главного  санитарного  врача
Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

перечень  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  (в
соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019
г.  №  465  «Об  утверждении  перечня  средств  обучения  и  воспитания,
необходимых для реализации образовательных программ начального общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  соответствующих
современным  условиям  обучения,  необходимого  при  оснащении
общеобразовательных  организаций  в  целях  реализации  мероприятий  по



содействию  созданию  в  субъектах  Российской  Федерации  (исходя  из
прогнозируемой  потребности)  новых  мест  в  общеобразовательных
организациях, критериев его формирования и требований к функциональному
оснащению,  а  также  норматива  стоимости  оснащения  одного  места
обучающегося  указанными  средствами  обучения  и  воспитания»
(зарегистрирован25.12.2019 № 56982); 

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от
информации,  причиняющей  вред  их  здоровью  и  развитию»  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 1,  ст.  48; 2021, № 15, ст.
2432); 

Федеральный  закон  от  27  июля  2006  г.  №  152-ФЗ  «О  персональных
данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст.
3451; 2021, № 1, ст. 
58). 

Описание  материально-технических  условий  образовательного
учреждения 

1. Обеспечивают возможность достижения обучающимися
установленных  Стандартом  требований  к  результатам  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования; 

2. Обеспечивают соблюдение: 
- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (имеется

централизованное  водоснабжение,  канализация;  освещение  и  воздушно-
тепловой режим соответствуют нормам СанПин); 

- санитарно-бытовых  условий  (имеются  оборудованные  гардеробы,
санузлы,

раковины с централизованным водоснабжением в учебных кабинетах); 
- социально-бытовых условий (имеется оборудованное рабочее место

учителя и ученика, учительская) 
- пожарной и электробезопасности; 
- требований охраны труда; 
- своевременных  сроков  и  необходимых  объемов  текущего  и

капитального
ремонта. 

Материально-техническая  база  реализации  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования  соответствует  действующим
санитарным и противопожарным нормам,  нормам охраны труда работников
образовательных учреждений, предъявляемым к: 

- участку (территория ограждена забором и озеленена; на территории
имеются  следующие  зоны:  зона  отдыха,  физкультурно-спортивная,  учебно-
опытная,  хозяйственная;  территория  оборудована  громоотводами,  имеет
искусственное  освещение);  -  зданию  образовательного  учреждения  (здание
трехэтажное,  кирпичное,  типовое;  учебные  помещения  начальных  классов
находятся  в  отдельном  здании;  имеются  рекреационные  помещения  в
непосредственной  близости  от  учебных  кабинетов;  учащиеся  обучаются  в



закреплённых  за  каждым  классом  учебных  кабинетах;  площадь  учебных
кабинетов соответствует нормам СанПин); 

- помещениям библиотек (в школе имеется библиотека, оснащённая 
персональным компьютером, читательские места, выход в интернет); 

- помещениям  для  питания  обучающихся  (имеется  столовая  на  100
мест;

пищеблок, оснащённый технологическим оборудованием); 
- помещениям,  предназначенным  для  занятий  музыкой,

изобразительным
искусством, техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями,
иностранными языками (кабинет иностранных языков, слесарная и столярная
мастерские, кабинет технологии); 

- актовому залу (имеется приспособленный актовый зал); 
- спортивным залам (имеется спортивный зал, игровое и спортивное 

оборудование); 
- помещениям для медицинского персонала  
- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю (имеется

учебная мебель, соответствующая росту обучающихся, классные доски, в том
числе интерактивные, отвечающие гигиеническим требованиям; специальные
демонстрационные  столы,  иное  офисное  оснащение  и  хозяйственный
инвентарь); 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (в наличии
бумага для ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на
доске),  изобразительного  искусства,  технологической  обработки  и
конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации). 

Для ведения образовательной деятельности, в школе оборудованы: 
 7 кабинетов начальных классов,  
 3 кабинета немецкого языка, 
 кабинет ИЗО, 2 компьютерных класса, 1 мастерская слесарная, 
 1 кабинет обслуживающего труда (с кухней), актовый зал 
 1 спортивный зал; 
 БИЦ с читальным залом и хранилищем для библиотечного фонда, 
административные и служебные помещения: 
 кабинет директора; 
 кабинет  заместителя  директора  по  УВР  и  ВР,  кабинет  главного
бухгалтера,  методический кабинет, медицинский кабинет, столовая, 

   гардероб. 
 
Материально-техническое оснащение обеспечивает возможность: 
- создания  и  использования  информации  (в  том  числе  запись  и

обработка
изображений  и  звука,  выступления  с  аудио-,  видео  сопровождением  и
графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 



-  получения  информации  различными  способами  (поиск  информации  в
сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 
- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного
лабораторного  оборудования,  вещественных  и  виртуально-наглядных
моделей  и  коллекций  основных  математических  и  естественнонаучных
объектов  и  явлений;  цифрового  (электронного)  и  традиционного
измерения; 
- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов),
определение  местонахождения,  наглядного  представления  и  анализа
данных;  использования  цифровых  планов  и  карт,  спутниковых
изображений; 
- создания  материальных  объектов,  в  том  числе  произведений

искусства; 
- обработки материалов и информации с

использованием
технологических инструментов; 
- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью; 
- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
- планирования  учебного  процесса,  фиксирования  его  реализации  в

целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
- размещения своих материалов и работ в информационной среде
образовательного учреждения; 
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
организации отдыха и питания. 

Полный  перечень  материально-технического  обеспечения
образовательной  деятельности  в  Приложениях  к  ООП  НОО,  в  Паспортах
учебных кабинетов и рабочих программах учебных предметов. 

Проведены  испытания  устройств  защитного  отключения,  проверка
состояния изоляции электрических сетей и электрооборудования,  измерения
полного  сопротивления  цепи  фаза  –  нуль,  измерения  сопротивления
металлосвязи. 

Контроль  за  системой  безопасности  школы  со  стороны  органов
государственного  надзора  осуществляется  регулярно,  нарушений  и  сбоев  в
работе системы не выявлено. 

Система безопасности школы функционирует бесперебойно, находится в
постоянном  развитии,  подвергается  созидательному  контролю  со  стороны
органов государственного и общественного управления. 

Безопасные условия пребывания детей в школе обеспечиваются за счет
отдела вневедомственной охраны по г. Славгороду – филиал ФГКУ УВО ВНГ
России по Алтайскому краю; кнопки экстренного вызова полиции с выводом
на ПЦО ОВО и наружного освещения по периметру здания. 



Кабинетная  система  обеспечивает  деятельность  по  всем
образовательным программам. 

Материально-техническая  база  школа  максимально  соответствует
требованиям показателя 4.1.КПМО: 

• температурный режим соответствует требованиям СанПиН; 
• имеются  работающие  системы  холодного  и  горячего

водоснабжения (включая локальные системы), обеспечивающих необходимый
санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиНом; 

• имеются  работающие  системы  канализации,  а  также
оборудованные в соответствии с СанПиНом; 

• имеются  оборудованные  аварийные  выходы,  необходимое
количество средств пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих
всем требованиям пожарной безопасности; 

• имеется  электропроводка  здания в соответствии   с
современными требованиям безопасностью; 

• имеется собственная столовая в соответствии с СанПиНом; 
• имеется  собственный  безопасный  и  пригодный  для  проведения

уроков физической культуры спортивный зал, 
• имеется  действующая  пожарная  сигнализация  и  автоматическая

система оповещения людей при пожаре; 
• имеется действующая охрана (сторож); 
• компьютерные  классы,  оборудованные  электропроводкой,

проточновытяжной вентиляцией; 
• пришкольный участок: цветники;  
• наличие горячего питания; 
• заключен договор на медицинское обслуживание обучающихся; 
• комплект  лицензированного  общесистемного  и  прикладного

программного  обеспечения  (операционная  система,  офисные  программы,
редакторы текстов, таблиц), СУБД для каждого установленного компьютера; 

• стадион: футбольное поле, беговая дорожка, 300 м, 2 прыжковых
ямы,  1  волейбольная  площадка,  1  площадки  для  ручного  мяча;   имеется
скоростной выход в Интернет. 

За предыдущий и текущий учебный год в школе накоплен значительный
ресурс,  позволяющий  на  новом  уровне  подойти  к  проблеме  обеспечения
нового  качества  образования,  создать  условия  для  преодоления
сохраняющегося  противоречия  между  состоянием  и  результатами
образовательного  процесса,  с  одной  стороны,  и  социальными  ожиданиями,
образовательными запросами и потребностями населения, с другой стороны. 

 

 



2. АДАПТИРОВАННАЯ  ОСНОВНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА  ОБУЧАЮЩИХСЯ  С  ЗАДЕРЖКОЙ  ПСИХИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.2)

                                              2.1. Целевой раздел

2.1.1. Пояснительная записка
Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  для

обучающихся  с  задержкой  психического  развития  (далее  АООП  ЗПР),
реализующей  ФГОС  ЗПР  (вариант  7.2)   МБОУ  «Подсосновская  СОШ»
разработана в соответствии с: 
-  Федеральным  Законом  от  29.12.2012  №  273-Ф3  «Об  образовании  в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 01.09.2024г.);
- Федеральной адаптированной общеобразовательной программы начального
общего   образования  обучающихся  с  задержкой  психического  развития,
утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
24.11.2022 г. №1026. 

Приложением  к  АООП  ЗПР  вариант  7.2  являются  локальные
нормативные  акты  образовательной организации, конкретизирующие и
дополняющие основную образовательную программу. 



Разработка и утверждение АООП ЗПР вариант 7.2 и приложений к
ней регламентируются законодательством.

 
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение

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

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих
основных задач: 

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

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

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

- минимизация негативного влияния особенностей познавательной
деятельности обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

- обеспечение доступности получения начального общего
образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного
общего образования; 

-  использование  в  образовательном  процессе  современных
образовательных технологий деятельностного типа; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с
ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения
спортивно–  оздоровительной  работы,  организацию  художественного
творчества  с  использованием  системы  клубов,  секций,  студий  и  кружков
(включая  организационные  формы  на  основе  сетевого  взаимодействия),
проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей
(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды. 

Общая  характеристика  адаптированной  основной
общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального

общего  образования  обучающихся  с  ОВЗ  (вариант  7.2.)  разработана  в
соответствии  с  требованиями  федерального  государственного



образовательного  стандарта  начального  общего  образования  для
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  к  структуре
адаптированной  основной  общеобразовательной  программы,  условиям  ее
реализации и результатам освоения. 

Вариант  7.2  предполагает,  что  обучающийся  с  ЗПР  получает
образование,  сопоставимое  по  итоговым  достижениям  к  моменту
завершения  обучения  с  образованием  обучающихся,  не  имеющих
ограничений  по  возможностям  здоровья,  в  пролонгированные  сроки
обучения.  АООП  НОО  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. 

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализован в
разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
классах,  группах.  Школа обеспечивает  требуемые для данного варианта и
категории обучающихся условия обучения и воспитания. 

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

Определение  варианта  АООП  НОО  обучающегося  с  ЗПР
осуществляется  на  основе  рекомендаций  ПМПК,  сформулированных  по



результатам  его  комплексного  психологомедико-педагогического
обследования. 

В  процессе  всего  школьного  обучения  сохраняется  возможность
перехода  обучающегося  с  одного  варианта  программы  на  другой
(основанием для этого является заключение ПМПК). Перевод обучающегося
с  ЗПР  с  одного  варианта  АООП  НОО  на  другой  осуществляется  на
основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов  по  рекомендации  ПМПК  и  с  согласия  родителей  (законных
представителей). 

Неспособность  обучающегося  с  ЗПР полноценно освоить отдельный
предмет  в  структуре  АООП  НОО  не  должна  служить  препятствием  для
выбора или продолжения освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у
данной  категории  обучающихся  может  быть  специфическое  расстройство
чтения,  письма,  арифметических  навыков  (дислексия,  дисграфия,
дискалькулия),  а  так  же  выраженные  нарушения  внимания  и
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  ПМПК  с  целью  выработки  рекомендаций
родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости
перевода  на  обучение  по индивидуальному учебному плану с  учетом его
особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные
результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2) в целом сохраняется в его
традиционном  виде.  При  этом,  обучающийся  с  ЗПР  имеет  право  на
прохождение текущей, промежуточной аттестации в иных формах. Текущая,
промежуточная  аттестация  на  уровне  начального  общего  образования
проводится с учетом возможных специфических трудностей обучающегося
с  ЗПР  в  овладении  письмом,  чтением  или  счетом,  что  не  является
основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об
успешности  овладения  содержанием  образовательной  программы  должен
делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся,  не  ликвидировавшие  в  установленные  сроки
академической задолженности с момента её образования, по усмотрению их
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение,
переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с
рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному
плану. 



Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся  с  ЗПР — это  обучающиеся, имеющее  недостатки  в

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

Категория  обучающихся  с  ЗПР  –  наиболее  многочисленная  среди
обучающихся   с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ)  и
неоднородная по составу группа.. Среди причин возникновения ЗПР могут
фигурировать  органическая  и/или  функциональная  недостаточность
центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические
соматические  заболевания,  неблагоприятные  условия  воспитания,
психическая  и  социальная  депривация.  Подобное  разнообразие
этиологических  факторов  обусловливает  значительный  диапазон
выраженности  нарушений  —  от  состояний,  приближающихся  к  уровню
возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной
отсталости. 

Все  обучающиеся  с  ЗПР  испытывают  в  той  или  иной  степени
выраженные  затруднения  в  усвоении  учебных  программ,  обусловленные
недостаточными  познавательными  способностями,  специфическими
расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.),
нарушениями  в  организации  деятельности  и/или  поведения.  Общими  для
всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки
в  формировании  высших  психических  функций,  замедленный  темп  либо
неравномерное  становление  познавательной  деятельности,  трудности
произвольной саморегуляции.  

Достаточно  часто  у  обучающихся  отмечаются  нарушения речевой  и
мелкой  ручной  моторики,  зрительного  восприятия  и  пространственной
ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу обучающегося
с ЗПР зависит не только от характера и степени выраженности первичного
(как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества
предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик –
от  практически  нормально  развивающихся,  испытывающих  временные  и
относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными
и  сложными  по  структуре  нарушениями  когнитивной  и  аффективно-
поведенческой  сфер  личности.  От  обучающихся,  способных  при
специальной  поддержке  на  равных  обучаться  совместно  со  здоровыми
сверстниками,  до обучающихся,  нуждающихся  при получении начального
общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-
педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся
с ЗПР определяет  необходимость многообразия  специальной поддержки в
получении  образования  и  самих  образовательных  маршрутов,
соответствующих  возможностям  и  потребностям  обучающихся  с  ЗПР  и



направленных  на  преодоление  существующих  ограничений  в  получении
образования,  вызванных  тяжестью  нарушения  психического  развития  и
неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по
срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация  образовательных  программ  начального  общего
образования  обучающихся  с  ЗПР  соотносится  с  дифференциацией  этой
категории  обучающихся  в  соответствии  с  характером  и  структурой
нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и
рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК.
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. Возможна неадаптивность поведения, связанная
как с  недостаточным пониманием социальных норм,  так  и  с  нарушением
эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

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

ОВЗ  разных  категорий,  поскольку  задаются  спецификой  нарушения
психического  развития,  определяют  особую  логику  построения  учебного
процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования.
Выделяются  образовательные  потребности,  как  общие  для  всех
обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 
-  получение  специальной  помощи  средствами  образования  сразу  же  после
выявления первичного нарушения развития; 
-  выделение  пропедевтического  периода  в  образовании,  обеспечивающего
преемственность между дошкольным и школьным этапами; 
-  получение  начального  общего  образования  в  условиях  образовательных
организаций  общего  или  специального  типа,  адекватного  образовательным
потребностям обучающегося с ОВЗ; 
- обязательность   непрерывности   коррекционно-развивающего
процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в
процессе индивидуальной работы; 



-  психологическое  сопровождение,  оптимизирующее  взаимодействие
обучающегося 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; 
-  развитие  познавательной  деятельности  обучающихся  с  ЗПР  как  основы
компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 
- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной
деятельности  обучающегося,  продолжающегося  до  достижения  уровня,
позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 
-  постоянная  помощь  в  осмыслении  и  расширении  контекста  усваиваемых
знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 
 -  специальное  обучение  «переносу»  сформированных  знаний  и  умений  в
новые ситуации взаимодействия с действительностью; 
-  необходимость  постоянной  актуализации  знаний,  умений  и  одобряемых
обществом норм поведения; 
-  постоянное  стимулирование  познавательной  активности,  побуждение
интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 
-  использование  преимущественно  позитивных  средств  стимуляции
деятельности и поведения; 
-  комплексное  сопровождение,  гарантирующее  получение  необходимого
лечения,  направленного  на  улучшение  деятельности  ЦНС  и  на  коррекцию
поведения,  а также специальная психокоррекционная помощь,  направленная



на  компенсацию  дефицитов  эмоционального  развития  и  формирование
осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 
-  специальная психокоррекционная  помощь,  направленная  на  формирование
способности  к  самостоятельной  организации  собственной  деятельности  и
осознанию  возникающих  трудностей,  формирование  умения  запрашивать  и
использовать помощь взрослого; 
-  развитие  и  отработка  средств  коммуникации,  приемов  конструктивного
общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми),
формирование  навыков  социально  одобряемого  поведения,  максимальное
расширение  социальных  контактов;  обеспечение  взаимодействия  семьи  и
образовательного  учреждения  (организация  сотрудничества  с  родителями,
активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции,
нравственных и общекультурных ценностей). 

Только  удовлетворяя  особые  образовательные  потребности
обучающегося

с ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного образования.
 
2.1.2.  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  задержкой
психического  развития  адаптированной  основной  общеобразовательной
программы начального общего образования

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР
(далее  —  планируемые  результаты)  являются  одним  из  важнейших
механизмов  реализации  требований  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ  к
результатам  обучающихся,  освоивших  АООП  НОО.  Они  представляют
собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования,
допускающих дальнейшее  уточнение  и  конкретизацию,  что  обеспечивает
определение  и  выявление  всех  составляющих  планируемых  результатов,
подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП
НОО; 
- являются основой для разработки АООП НОО; 
- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ
учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы
оценки качества освоения обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами
содержание  планируемых  результатов  описывает  и  характеризует
обобщённые  способы  действий  с  учебным  материалом,  позволяющие
обучающимся  успешно  решать  учебные  и  учебнопрактические  задачи,  а
также  задачи,  по  возможности  максимально  приближенные  к  реальным
жизненным ситуациям. 

Структура  и  содержание  планируемых  результатов  освоения  АООП
НОО  отражает  требования  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ,  передает



специфику  образовательного  процесса  (в  частности,  специфику  целей
изучения  отдельных  учебных  предметов  и  курсов  коррекционно-
развивающей области), соответствует возрастным возможностям и особым
образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

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

Освоение  АООП  НОО  (вариант  7.2)  обеспечивает  достижение
обучающимися  с  ЗПР  трех  видов  результатов:  личностных,
метапредметных , предметных. 

Личностные результаты  освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР
включают  индивидуально-личностные  качества  и  социальные  (жизненные)
компетенции,  социально значимые ценностные установки,  необходимые для
снижения основной цели современного образования ― введения обучающихся
с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

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

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

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории
и культуре других народов; 

4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично
изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование
и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

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

нравственной отзывчивости,  понимания и сопереживания чувствам других
людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях; 

10)  формирование установки на  безопасный,  здоровый образ  жизни,
наличие мотивации к творческому труду,  работе  на результат,  бережному
отношению к материальным и духовным ценностям 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях,
о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12)  овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в
повседневной жизни; 



13) владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами
социального  взаимодействия,  в  том  числе  с  использованием
информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
временнопространственной организации. 

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

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

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

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

3) формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха
учебной

деятельности  и  способности  конструктивно  действовать  даже  в  ситуациях
неуспеха; 

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

5) овладение  навыками  смыслового  чтения  доступных  по
содержанию

и объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии
с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;

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

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

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение



договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством
учета

интересов сторон и сотрудничества; 
10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях

объектов,  процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных,
культурных,  технических и др.)  в  соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета; 

11) овладение  некоторыми  базовыми  предметными  и
межпредметными

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между
объектами и процессами.  Предметные результаты  освоения АООП НОО с
учетом  специфики содержания  предметных  областей  включают  освоенные
обучающимися  знания  и  умения,  специфичные  для  каждой  предметной
области, готовность их применения. 

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

1) формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии  языкового  и  культурного  пространства  России,  о  языке  как
основе национального самосознания; 

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 
3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого

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

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 
6) формирование позитивного отношения к правильной устной и

письменной речи  как  показателям  общей  культуры и  гражданской  позиции
человека; 

7) использование  знаний  в  области  русского  языка  и
сформированных

грамматикоорфографических  умений  для  решения  практических  задач.
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

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

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

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с



использованием некоторых средств устной выразительности речи; 
4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 
5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать

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

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской  компетентности,  общего  речевого  развития,  т.е.  овладение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,
анализа  и  преобразования  художественных,  научно-популярных  и  учебных
текстов; 7) формирование потребности в систематическом чтении; 8) выбор с
помощью взрослого интересующей литературы. 

Иностранный язык: 
1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия

устной и письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых
возможностей и потребностей; 

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

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

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

величинах  и  геометрических  фигурах  для  описания  и  объяснения
окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  оценки  их
количественных и пространственных отношений; 

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

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия
с

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

Окружающий мир: 
1) сформированность уважительного отношения к России, родному

краю,  своей  семье,  истории,  культуре,  природе  нашей  страны,  её
современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и
явлениях  окружающего  мира,  осознание  целостности  окружающего  мира,
освоение  основ  экологической  грамотности,  элементарных  правил



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

3) усвоение  простейших  взаимосвязей  и  взаимозависимостей
между

миром  живой  и  неживой  природы,  между  деятельностью  человека  и
происходящими изменениями в окружающей среде; 

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

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

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье
и обществе; 

2)  понимание  значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни
человека и общества; 

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

4) осознание ценности человеческой жизни. 
Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений 

роли изобразительного  искусства  в  жизни  человека,  его  роли  в  духовно-
нравственном развитии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое,
дифференцировать  красивое  от  «некрасивого»,  высказывать  оценочные
суждения  о  произведениях  искусства;  воспитание  активного  эмоционально-
эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) овладение   элементарными   практическими   умениями   и
навыками

в  различных  видах  художественной  деятельности  (изобразительного,
декоративно- прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

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

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами
изобразительного искусства. 

Музыка: 
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в

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

музыкальному  искусству  и  музыкальной  деятельности,  формирование
элементарных  эстетических  суждений;  3) развитие  эмоционального



осознанного  восприятия  музыки,  как  в  процессе  активной  музыкальной
деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания
музыкальных произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании
театрализованных и  музыкально-пластических   композиций,   исполнении
вокальнохоровых произведений, в импровизации. 

Технология: 
1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил
техники безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов
(бумагой,  тканями,  пластилином,  природным  материалом  и  т.д.);  выбирать
способы их обработки в зависимости от их свойств; 

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

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

5) использование приобретенных знаний и умений для решения
практических задач. 

Физическая культура 
1) формирование  первоначальных  представлений  о  значении
физической

культуры  для  укрепления  здоровья  человека,  физического  развития,
повышения работоспособности. 

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

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

Все обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую
направленность. Содержание  этого  направления  представлено
коррекционноразвивающими  занятиями  (логопедическими  и  психо-
коррекционными  занятиями).  Логопедические  занятия направлены  на
формирование  и  развитие  различных  видов  устной  речи  (разговорно-
диалогической,  описательно-повествовательной)  на  основе  обогащения
знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря,
уточнение  значения  слова,  развитие  лексической  системности,
формирование  семантических  полей;  развитие  и  совершенствование
грамматического  строя  речи,  связной  речи;  коррекцию  недостатков
письменной речи (чтения и письма). 

Требования к результатам освоения курсов
коррекционно-развивающей области  конкретизируются  применительно  к



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

2.1.3. Система  оценки  достижения  обучающимися  с  задержкой
психического  развития  адаптированной  основной
общеобразовательной программы
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП

НОО  (вариант  7.2)  обучающихся  с  ЗПР  (далее  - система  оценки)
представляет  собой  один  из  инструментов  реализации  требований  ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО (вариант 7.2)
и  направлена  на  обеспечение  качества  образования,  что  предполагает
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся
и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом
системы  оценки,  её  содержательной  и  критериальной  базой  выступают
планируемые  результаты  освоения  обучающимися  АООП  НОО  (вариант
7.2). 

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

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

Система  оценки  достижения  обучающимися  с  ЗПР  планируемых
результатов освоения АООП НОО (вариант 7.2) призвана решить следующие
задачи: 
-  закреплять  основные  направления  и  цели  оценочной  деятельности,
описывать  объект  и  содержание  оценки,  критерии,  процедуры  и  состав
инструментария оценивания, формы представления результатов,  условия и
границы  применения  системы  оценки,  предусматривая  приоритетную
оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 
-  ориентировать  образовательную  деятельность  на  духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов
освоения  содержания учебных предметов и  формирование универсальных
учебных действий; 
- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП
НОО,  позволяющий  вести  оценку  личностных,  метапредметных  и
предметных результатов;  



-  предусматривать  оценку  достижений  обучающихся  и  оценку
эффективности 
деятельности общеобразовательной организации;  
-  позволять  осуществлять  оценку  динамики  учебных  достижений
обучающихся и развития их социальной (жизненной) компетенции.  

Показатель динамики образовательных достижений  один из основных
показателей в оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На
основе  выявления  характера  динамики  образовательных  достижений
обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса,  работы
учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.  

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО
(вариант  7.2)  являются  значимыми  для  оценки  качества  образования
обучающихся.  При  определении  подходов  к  осуществлению  оценки
результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

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

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

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

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

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении
содержания  АООП  НОО  (вариант  7.2)  необходимо  ориентироваться  на
представленный в ФГОС НОО обучающихся с ЗПР перечень планируемых
результатов. В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР
оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты. 

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

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



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

Для  оценки  продвижения  обучающегося  с  ЗПР  в  овладении
социальными  (жизненными)  компетенциями  может  применяться  метод
экспертной  оценки,  который  представляет  собой  процедуру  оценки
результатов  на  основе  мнений  группы  специалистов  (экспертов).  Данная
группа  объединяет  всех  участников  образовательного  процесса  –  тех,  кто
обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. 

Состав  экспертной  группы  определяется  Школой  и  включает
педагогических  и  медицинских  работников  (учителей,  воспитателей,
учителя-логопеда,  педагога-психолога,  социального  педагога,  фельдшера),
которые  хорошо  знают  обучающегося.  Для  полноты  оценки  личностных
результатов  освоения  обучающимися  с  ЗПР  АООП  НОО  (вариант  7.2)
следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку
основой  оценки  служит  анализ  изменений  поведения  обучающегося  в
повседневной  жизни  в  различных  социальных  средах  (школьной  и
семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных
и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов –
нет продвижения;  1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее
продвижение;  3  балла  –  значительное  продвижение.  Подобная  оценка
необходима  экспертной  группе  для  выработки  ориентиров  в  описании
динамики развития социальной (жизненной) компетенции обучающегося. 

Результаты  оценки  личностных  достижений  заносятся  в
индивидуальную  карту  развития  обучающегося,  что  позволяет  не  только
представить полную картину динамики целостного развития обучающегося,
но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным
компетенциям. 

Основной  формой  работы  участников  экспертной  группы  является
психологомедикопедагогический консилиум (далее – ПМПк). 

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

Оценка  метапредметных  результатов  предполагает  оценку
продвижения  обучающегося  с  ЗПР  в  овладении  регулятивными,
коммуникативными  и  познавательными  универсальными  учебными
действиями,  т.е.  таких  умственных  действий  обучающихся,  которые
направлены на управление своей познавательной деятельностью. 



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

Уровень  сформированности  универсальных  учебных  действий,
представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов,
может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 
-  достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения  специально  сконструированных  диагностических  задач,
направленных  на  оценку  уровня  сформированности  конкретного  вида
универсальных учебных действий; 
-  достижение  метапредметных  результатов  может  рассматриваться  как
инструментальная  основа  (или  как  средство  решения)  и  как  условие
успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами
учебных предметов; 
- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

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

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

Во  время  обучения  в  первом  и  первом  дополнительном  классах
целесообразно  всячески  поощрять  и  стимулировать  работу  обучающихся,
используя  только  качественную  оценку.  При  этом  не  является
принципиально  важным,  насколько  обучающийся  с  ЗПР  продвигается  в
освоении  того  или  иного  учебного  предмета.  На  этом  этапе  обучения
центральным  результатом  является  появление  значимых  предпосылок
учебной  деятельности,  одной  из  которых  является  способность  ее
осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и
контролем  учителя,  но  и  с  определенной  долей  самостоятельности  во
взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

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



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

Обучающиеся  с  ЗПР  имеют  право  на  прохождение  текущей,
промежуточной  и  государственной  итоговой  аттестации  освоения  АООП
НОО  (вариант  7.2)  в  иных  формах.  Специальные  условия  проведения
текущей,  промежуточной и  итоговой (по  итогам  освоения  АООП  НОО
(вариант 7.2))  аттестации  обучающихся с ЗПР включают: особую форму
организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых
образовательных  потребностей  и  индивидуальных  особенностей
обучающихся с ЗПР; привычную обстановку в классе (присутствие своего
учителя,  наличие  привычных  для  обучающихся  мнестических  опор:
наглядных  схем,  шаблонов  общего  хода  выполнения  заданий); 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей
и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому
оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством 
деления ее на  короткиесмысловые  единицы,  задающие  поэтапность
(пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при
необходимости,  онадополнительно  прочитывается  педагогом  вслух  в
медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;  
-  при  необходимости  адаптирование  текста  задания  с  учетом  особых
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с
ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 
-  упрощение  формулировок  задания  по  грамматическому и  семантическому
оформлению и др.);  
-  при  необходимости  предоставление  дифференцированной  помощи:
стимулирующей  (одобрение,  эмоциональная  поддержка),  организующей
(привлечение  внимания,  концентрирование  на  выполнении  работы,
напоминание о необходимости самопроверки),  направляющей (повторение и
разъяснение инструкции к заданию); 
-  увеличение  времени  на  выполнение  заданий;    возможность  организации
короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении обучающегося
проявлений утомления, истощения;   
- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание
ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 



На  итоговую  оценку  на  уровне  начального  общего  образования,
результаты  которой  используются  при  принятии  решения  о  возможности
(или  невозможности)  продолжения  обучения  на  следующем  уровне,
выносятся предметные,  метапредметные  результаты  и  результаты
освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна
проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося
с  ЗПР в  овладении письмом,  чтением или счетом.  Вывод  об успешности
овладения  содержанием  АООП  НОО  (вариант  7.2)  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.  

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

Оценка личностных результатов 
Личностные  результаты  включают  овладение  обучающимися

социальными  (жизненными)  компетенциями,  необходимыми  для  решения
практико-ориентированных  задач  и  обеспечивающими  формирование  и
развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. Оценка
личностных результатов предполагает,  прежде всего,  оценку продвижения
обучающегося  в  овладении  социальными  (жизненными)  компетенциями,
которые,  в  конечном  итоге,  составляют  основу  этих  результатов.  Оценка
личностных  достижений  осуществляется  в  процессе  проведения
мониторинговых  процедур,  содержание  которых      разработано
образовательной     организацией     с  учетом     типологических      и
индивидуальных  особенностей  обучающихся,  их  индивидуальных  особых
образовательных потребностей. 

Объектом  оценки  личностных  результатов  являются
сформированные 
у обучающихся 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  учебнопознавательных  и  социальных  мотивов;
понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и
стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм
и  ориентация  на  их  выполнение  на  основе  понимания  их  социальной
необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций,
мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении;
развитие  этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов
морального поведения. 

Основное  содержание оценки личностных результатов  на уровне
начального общего образования строится вокруг оценки: 
-  сформированности  внутренней  позиции  обучающегося,  которая  находит
отражение  в  эмоционально-положительном  отношении  обучающегося  к
образовательной организации; 
-  ориентации  на  содержательные  моменты  образовательного  процесса  —
уроки,  познание  нового,  овладение  умениями  и  новыми  компетенциями,
характер учебного сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками  —  и
ориентации   на   образец  поведения  «хорошего  ученика»  как  пример  для
подражания; 
- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости
за  свою  Родину,  знания  знаменательных  для  Отечества  исторических
событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения
культуры  и  традиций  народов  России  и  мира;  развития  доверия  и
способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в
учении;  умения  видеть  свои  достоинства  и  недостатки,  уважать  себя  и
верить в успех; 
-  сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая
социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и
интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению
новых знаний и  умений, мотивации достижения результата, стремления к
совершенствованию  своих  способностей;  знания  моральных  норм  и
сформированности морально-этических суждений, способности к решению
моральных проблем на основе децентрации (координации  различных точек
зрения  на  решение  моральной  дилеммы);  способности  к  оценке  своих
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения
моральной нормы. 

Основной формой оценки личностных результатов,  используемым в
образовательной  программе,  является  оценка  личностного  прогресса
обучающегося  с  помощью  портфолио,  способствующего  формированию



обучающихся с ЗПР культуры мышления, логики, умений анализировать,
обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные УУД: 
1. Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности. 
2. Способность  к  самооценке;  умение  оценивать  свои  и  чужие

поступки. 
3. Урегулирование  поведения  в  соответствии  с  познанными

моральными нормами и этническими требованиями. 
4. Познавательная мотивация учения. 
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 

Оценка метапредметных результатов 
Оценка  метапредметных  результатов  предполагает  оценку

универсальных  учебных  действий  обучающихся  (регулятивных,
коммуникативных,  познавательных),  т.  е.  таких  умственных  действий
обучающихся,  которые  направлены  на  анализ  своей  познавательной
деятельности и управление ею.  К ним относятся: 
- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно  преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную;
умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной
задачей  и  условиями  её  реализации  и  искать  средства  её  осуществления;
умение контролировать и оценивать свои действия, проявлять инициативу и
самостоятельность в обучении; 
-  умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение
существенной информации из различных информационных источников; 
- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебно-познавательных  и
практических задач; 
-  способность  к  осуществлению  логических  операций  сравнения,  анализа,
обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  установлению
аналогий, отнесению к известным понятиям; 
-  умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при  решении  учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт
основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов,
представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне
начального общего образования строится вокруг умения учиться.  Оценка
метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких,
как  решение  задач  творческого  и  поискового  характера,  учебное
проектирование,  комплексные  работы  на  межпредметной  основе,
мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Регулятивные УУД: 
1.Умение определять цель деятельности на уроке.  
2.Умение работать по плану. 



3. Умение контролировать выполнение заданий
Познавательные УУД: 
1. Умение ориентироваться в учебнике. 
2. Умение сравнивать и группировать предметы. 
3. Умение извлекать информацию из сюжетного рисунка. 
4. Умение  переводить  информацию  из  одного  вида  в  другой  (из

рисунка в схему). 
5. Умение вычитывать информацию из текста и схемы.  
Коммуникативные УУД: 
1. Умение участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 
2. Умение отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 
3. Умение  соблюдать  простейшие  нормы  речевого  этикета:

здороваться, прощаться, благодарить. 
4. Умение слушать и понимать речь других. 
5. Умение участвовать в паре. 
 В  учебном  году  проводится  диагностика сформированности УУД.

Диагностическая работа включает в себя задания на выявление планируемых
результатов. 

Оценка предметных результатов 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных

учебных  предметов.  Поэтому  объектом  оценки  предметных  результатов
является  способность  обучающихся  с  ОВЗ  (ЗПР)  решать  учебно-
познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка  достижения  предметных  результатов  ведётся  как  в  ходе
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых
проверочных работ.  Результаты  накопленной оценки,  полученной в  ходе
текущего и промежуточного оценивания, фиксируются и учитываются при
определении  итоговой  оценки.  Предметом  итоговой  оценки  освоения
обучающимися  основной  общеобразовательной  программы  начального
общего образования  является  достижение предметных и метапредметных
результатов  начального  общего  образования,  необходимых  для
продолжения образования. 

Результаты  накопленной  оценки,  полученной  в  ходе  текущего  и
промежуточного  оценивания,  фиксируются  и  учитываются  при
определении  итоговой  оценки.  Предметом  итоговой  оценки  освоения
обучающимися  адаптированной  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  является  достижение  предметных  и
метапредметных  результатов  начального  общего  образования,
необходимых для продолжения образования. 

Оценка предметных результатов по предметам проводится с помощью
контрольных  и  диагностических  работ,  тестов,  устных  и  письменных
опросов  направленных  на  определение  уровня  освоения  темы
обучающимися.  Формы представления образовательных результатов: 

• дневник обучающегося; 



• личное дело обучающегося; 
• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и

анализ их выполнения обучающимся; 
• устная оценка успешности результатов, формулировка причин

неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 
• результаты психолого-педагогических исследований,

иллюстрирующих  динамику  развития  отдельных  интеллектуальных  и
личностных качеств обучающегося;  

• портфолио обучающегося. 
 

Портфолио  обучающегося : 
• является современным педагогическим инструментом

сопровождения  развития  и  оценки  достижений  обучающихся  с  ЗПР,
ориентированным на обновление и совершенствование качества образования; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития
универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР; 

• предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в
оценочную  деятельность  на  основе  проблемного  анализа,  рефлексии  и
оптимистического прогнозирования. 

По  результатам  оценки,  которая  формируется  на  основе  материалов
портфолио достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности  у  обучающегося  универсальных  и
предметных

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему
возможность продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как
способности  к  самоорганизации  с  целью  постановки  и  решения  учебно-
познавательных и учебнопрактических задач; 

3) индивидуальном  прогрессе  в  основных  сферах  развития
личности

—  мотивационносмысловой,  познавательной,  эмоциональной,  волевой  и
саморегуляции. 

      Формы контроля и учета достижений обучающихся 
Оценку  предметных  результатов целесообразно  начинать  со 2-го  года

обучения , т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы
некоторые  начальные  навыки  чтения,  письма  и  счета.  Кроме  того,  сама
учебная  деятельность  будет  привычной для  обучающихся,  и  они  смогут  ее
организовывать  под  руководством  учителя.  Во  время  обучения  в  1  классе
используется  только качественная  оценка. 

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

 



Оценка  достижения  обучающимися  с  ОВЗ  (задержкой  психического
развития)  планируемых  результатов  освоения  программы
коррекционной работы
Оценка  результатов  освоения  обучающимися  с  ОВЗ  (ЗПР)  программы

коррекционной работы, составляет неотъемлемую часть АООП НОО ОВЗ и
осуществляется  в  полном  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО
обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения
обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы целесообразно
опираться на следующие принципы: 

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

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

4) единства параметров, критериев и инструментария оценки
достижений восвоении содержания АООП НОО ОВЗ, что сможет обеспечить
объективность оценки. 

Эти  принципы,  отражая  основные  закономерности  целостного  процесса
образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР), самым тесным образом взаимосвязаны
и  касаются  одновременно  разных  сторон  процесса  осуществления  оценки
результатов освоения программы коррекционной работы. 

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

Оценка  результатов  освоения  обучающимися  с  ОВЗ  (ЗПР)  программы
коррекционной работы может осуществляться с помощью диагностики. 

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

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  случаях  стойкого  отсутствия  положительной  динамики  в  результатах
освоения  программы  коррекционной  работы  обучающегося  необходимо



направить на расширенное психологомедикопедагогическое обследование для
получения  необходимой  информации,  позволяющей  внести  коррективы  в
организацию дальнейшего образовательного маршрута обучающихся с ОВЗ (с
согласия родителей / законных представителей обучающегося.

2.2. Содержательный раздел
2.2.1. Рабочие программы учебных предметов

Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение
планируемых  результатов  (личностных,  метапредметных,  предметных)
освоения  основной  адаптированной  образовательной  программы
начального  общего  образования  обучающихся  с  задержкой психического
развития. 

Основное содержание учебных предметов 
Начальная  школа  –  самоценный,  принципиально новый этап в  жизни

обучающегося  с  ЗПР.  Начальное  образование  призвано  решать  свою
главную  задачу —  закладывать  основу  формирования  учебной
деятельности  обучающегося  с  ЗПР,  включающую  систему  учебных  и
познавательных  мотивов,  умения  принимать,  сохранять,  реализовывать
учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия
и их результат. 

Особенностью  содержания  программ  является  формирование
универсальных  учебных  действий  в  личностных,  коммуникативных,
познавательных,  регулятивных  сферах,  обеспечивающих  способность  к
организации самостоятельной учебной деятельности обучающихся с ЗПР.
Распространяются  общеучебные  умения  и  навыки  на  формирование
ИКТкомпетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений
и  способов  деятельности,  которые  являются  надпредметными,  т.·е.
формируются  средствами  каждого  учебного  предмета,  даёт  возможность
объединить  усилия  всех  учебных  предметов  для  решения  общих  задач
обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то
же  время  такой  подход  предупреждает  узкопредметность  в  отборе
содержания  образования,  обеспечивает  интеграцию  в  изучении  разных
сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов
организации  учебной  деятельности  и  сотрудничества,  познавательной,
творческой,  художественноэстетической  и  коммуникативной
деятельности обучающихся.  

Это  определило   необходимость  выделить  в  программах  не  только
содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает



конкретные  УУД,  обеспечивающие  творческое  применение  знаний  для
решения  жизненных  задач,  начальные  умения  самообразования.  Именно
этот аспект даёт основание для утверждения гуманистической, личностно
ориентированной  направленности  процесса  образования  обучающихся  с
ЗПР.  Для  развития  детской  любознательности,  потребности
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности
и  инициативности  в  начальной  школе  явилось  создание  развивающей
образовательной среды для обучающихся с ЗПР, стимулирующей активные
формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр.  

Обучающемуся  с ЗПР предоставляются условия для развития рефлексии
— способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со
стороны,  соотносить  результат  деятельности  с  поставленной  целью,
определять  своё  знание  и  незнание  и  др.  Способность  к  рефлексии  —
важнейшее  качество,  определяющее  социальную  роль  обучающегося,
направленность на саморазвитие. 

Начальное  общее  образование  вносит  вклад  в  социально-личностное
развитие  обучающегося   с  ЗПР.  В  процессе  обучения  формируется
достаточно  осознанная  система  представлений  об  окружающем  мире,  о
социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах.
Происходят изменения в самооценке обучающегося. Оставаясь достаточно
оптимистической  и  высокой,  она  становится  всё  более  объективной  и
самокритичной. 

В данном разделе АООП НОО приводится основное содержание курсов
по  всем  обязательным  предметам  на  уровне  начального  общего
образования.  Разделы  программы  учебных  предметов  формируются  с
учётом состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 
 1. Русский язык. 

Слушание.  Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное
восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся
в предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам. 

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

Чтение.  Понимание  учебного  текста.  Выборочное  чтение  с  целью
нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в
тексте  в  явном  виде.  Формулирование  простых  выводов  на  основе
информации,  содержащейся  в  тексте.  Обобщение содержащейся в тексте
информации. 



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

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи.  Осознание единства звукового состава слова и его
значения.  Установление  числа  и  последовательности  звуков  в  слове.
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 
Различение  гласных  и  согласных  звуков,  гласных  ударных  и  безударных,
согласных  твѐрдых  и  мягких,  звонких  и  глухих.  Слог  как  минимальная
произносительная  единица.  Деление  слов  на  слоги.  Определение  места
ударения. 
Графика.  Различение  звука  и  буквы:  буква  как  знак  звука.  Овладение
позиционным способом обозначения  звуков буквами.  Буквы гласных как
показатель твѐрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я.
Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 
накомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение.  Формирование  навыка  слогового  чтения  (ориентация  на  букву,
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми
словами  со  скоростью,  соответствующей  индивидуальному  темпу
обучающегося.  Осознанное  чтение  слов,  словосочетаний,  предложений и
коротких  текстов.  Чтение  с  интонациями  и  паузами  в  соответствии  со
знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на
материале небольших текстов и стихотворений. 
Знакомство  с  орфоэпическим  чтением  (при  переходе  к  чтению  целыми
словами). 
Орфографическое  чтение  (проговаривание)  как  средство  самоконтроля  при
письме под диктовку и при списывании. 
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой
моторики  пальцев  и  свободы  движения  руки.  Развитие  умения
ориентироваться  на  пространстве  листа  в  тетради  и  на  пространстве
классной доски. 

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



Правильное  оформление  написанных  предложений  (большая  буква  в
начале предложения, точка в конце).  Выработка навыка писать большую
букву в именах людей и кличках животных. 

Понимание  функции  небуквенных  графических  средств:  пробела  между
словами, знака переноса. 
Слово и  предложение.  Восприятие слова как  объекта изучения, материала
для  анализа. Наблюдение над значением слова. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов,
изменение  их  порядка.  Интонация  в  предложении.  Моделирование
предложения в соответствии с заданной интонацией. 
Орфография.  Знакомство  с  правилами  правописания  и  их  применение:
раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу
—  щу,  жи—  ши);  прописная  (заглавная)  буква  в  начале  предложения,  в
именах собственных; перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки
препинания в конце предложения. 
Развитие  речи.  Понимание  прочитанного  текста  при  самостоятельном
чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов
повествовательного  характера  по  серии  сюжетных  картинок,  материалам
собственных игр, занятий, наблюдений.

Развитие речи 
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит

общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение
собственного  мнения.  Овладение  нормами  речевого  этикета  в  ситуациях
учебного  и  бытового  общения  (приветствие,  прощание,  извинение,
благодарность, обращение с просьбой). 

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

Практическое  овладение  устными  монологическими  высказываниями  на
определѐнную  тему  с  использованием  разных  типов  речи  (повествование,
описание). 

Составление  и  запись  рассказов  повествовательного  характера  по
сюжетным  картинкам,  с  помощью  вопросов;  составление  сюжетных
рассказов  по  готовому  плану  (в  форме  вопросов,  повествовательных
предложений).  Введение  в  рассказы  элементов  описания.  Построение
устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 
2. Литературное чтение. Литературное чтение на родном (русском) языке
Виды речевой и читательской деятельности 
 Аудирование (слушание). 
 Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 
собеседника,  чтение  различных  текстов).  Адекватное  понимание
содержания звучащей речи,  умение отвечать  на  вопросы по содержанию
услышанного  произведения,  определение  последовательности  событий,
осознание  цели  речевого  высказывания,  умение  задавать  вопрос  по



услышанному  учебному,  научно-познавательному  и  художественному
произведению. 
Чтение 

Чтение  вслух.  Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному
осмысленному  правильному  чтению  целыми  словами  вслух  (скорость
чтения  в  соответствии  с  индивидуальным  темпом  чтения),  постепенное
увеличение  скорости  чтения,  позволяющей  осознать  текст.  Соблюдение
орфоэпических  и  интонационных  норм  чтения.  Чтение  предложений  с
интонационным выделением знаков препинания. 

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

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

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

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

Участие  в  коллективном  обсуждении:  умение  отвечать  на  вопросы,
выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по
ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно
изобразительных материалов. 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание  диалога  как  вида  речи.  Особенности  диалогического

общения:  понимать вопросы,  отвечать  на  них и  самостоятельно  задавать
вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой
форме  высказывать  свою  точку  зрения  по  обсуждаемому  произведению
(учебному,  научно-познавательному,  художественному  тексту).
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

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

Монолог  как  форма речевого  высказывания.  Монологическое  речевое
высказывание  небольшого  объема  с  опорой  на  авторский  текст,  по
предложенной  теме  или  в  виде  (форме)  ответа  на  вопрос.  Отражение
основной  мысли  текста  в  высказывании.  Передача  содержания
прочитанного  или  прослушанного  с  учетом  специфики  учебного  и
художественного текста. 

Передача  впечатлений  (из  повседневной  жизни,  от  художественного
произведения,  произведения  изобразительного  искусства)  в  рассказе
(описание,  рассуждение,  повествование).  Построение  плана  собственного
высказывания.  Отбор  и  использование  выразительных  средств  языка



(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического
высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы  письменной  речи:  соответствие  содержания  заголовку

(отражение  темы,  места  действия,  характеров  героев),  использование
выразительных средств  языка  (синонимы,  антонимы,  сравнение)  в  мини-
сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную
тему, отзыв. 

3. Иностранный язык 
Предметное содержание речи 
Знакомство.  С  одноклассниками,  учителем,  персонажами  детских
произведений:  имя,  возраст.  Приветствие,  прощание,  поздравление,  ответ
на  поздравление,  благодарность,  извинения  (с  использованием типичных
фраз речевого этикета). 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой
день (распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения,
Новый год/Рождество. 
Мир  моих  увлечений.  Мои  любимые занятия.  Мои  любимые сказки.
Выходной  день, каникулы. 
Я  и  мои  друзья.  Имя,  возраст,  внешность,  характер,  увлечения/хобби.
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 
Моя  школа.  Классная  комната,  учебные  предметы,  школьные
принадлежности. 
Мир  вокруг  меня.  Мой  дом/квартира/комната:  названия  комнат.  Природа.
Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 
Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.  Общие  сведения:
название,  столица.  Небольшие  произведения  детского  фольклора  на
изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 
Коммуникативные  умения  по  видам  речевой  деятельности  в  русле
говорения 

1. Диалогическая форма 
Уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебно-
трудового общения; диалограсспрос (запрос информации и ответ на него) с
опорой  на  картинку  и  модель,  объем  диалогического  высказывания  2-3
реплики с каждой стороны; диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 
Уметь  пользоваться  основными коммуникативными типами речи:  описание,
рассказ,  характеристика  (персонажей)  с  опорой  на  картинку  (небольшой
объем). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в процессе
общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное. 

В русле чтения 



Читать  (использовать  метод  глобального  чтения):вслух  читать  слова
изучаемой  лексики  и  понимать  небольшие  диалоги,  построенные  на
изученном  языковом  материале;  находить  необходимую  информацию
(имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
Знать и уметь писать буквы английского алфавита. 
Владеть: умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения.

4. Математика 
Числа  и  величины  Счет  предметов.  Чтение  и  запись  чисел  от  нуля  до
миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы
(грамм,  килограмм,  центнер,  тонна),  вместимости  (литр),  времени (секунда,
минута, час). 

Соотношения  между  единицами  измерения  однородных  величин.
Сравнение  и  упорядочение  однородных  величин.  Доля  величины
(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 
Арифметические действия 
Сложение,  вычитание,  умножение  и  деление.  Названия  компонентов

арифметических  действий,  знаки  действий.  Таблица  сложения.  Таблица
умножения.  Связь  между  сложением,  вычитанием,  умножением  и
делением.  Нахождение  неизвестного  компонента  арифметического
действия. Деление с остатком. 

Числовое  выражение.  Установление  порядка  выполнения  действий  в
числовых  выражениях  со  скобками  и  без  скобок.  Нахождение  значения
числового выражения. 

Использование  свойств  арифметических  действий  в  вычислениях
(перестановка  и  группировка  слагаемых  в  сумме,  множителей  в
произведении;  умножение  суммы  и  разности  на  число).  Алгоритмы
письменного  сложения,  вычитания,  умножения  и  деления  многозначных
чисел. 

Способы  проверки  правильности  вычислений  (алгоритм,  обратное
действие,  оценка  достоверности,  прикидки  результата,  вычисление  на
калькуляторе). 

5.  Окружающий  мир  (Человек,  природа,
общество) Человек и природа 

Природа  —  это  то,  что  нас  окружает,  но  не  создано  человеком.
Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая
природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.).
Расположение  предметов  в  пространстве  (право,  лево,  верх,  низ  и  пр.).
Примеры  явлений  природы:  смена  времён  года,  снегопад,  листопад,
перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Человек и общество 



Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой
и связаны друг с  другом совместной деятельностью во имя общей цели.
Духовно-нравственные  и  культурные  ценности  российского  общества,
отраженные в государственных праздниках и народных традициях региона. 

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

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

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

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

Значение  труда  в  жизни  человека  и  общества.  Трудолюбие  как
общественно  значимая  ценность  в  культуре  народов  России  и  мира.
Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего
труда и профессиональное мастерство. 

Общественный  транспорт.  Транспорт  города  или  села.  Наземный,
воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша  Родина  —  Россия,  Российская  Федерация.  Ценностно-смысловое
содержание  понятий      «Родина»,      «Отечество»,      «Отчизна».
Государственная     символика  России. 

6. Основы религиозных культур и светской этики
 Россия — наша Родина. 
Культура и религия. Праздники в религиях мира. 
Представление о светской  этике, об  отечественных  традиционных религиях,
их   роли     в  культуре,  истории  и  современности  России.  Знакомство  с
основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании  конструктивных  отношений  в  семье  и  обществе.  Значение
нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. 



Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд.
Милосердие,  забота  о  слабых,  взаимопомощь,  социальные  проблемы
общества и отношение к ним разных религий. 
Любовь и уважение к Отечеству. 

7. Изобразительное искусство 
Виды художественной деятельности 

Восприятие  произведений  искусства.  Особенности  художественного
творчества:  художник  и  зритель.  Образная  сущность  искусства:
художественный образ, его условность, передача общего через единичное.
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей
о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу.
Фотография  и  произведение  изобразительного  искусства:  сходство  и
различия.  Человек,  мир  природы  в  реальной  жизни:  образ  человека,
природы  в  искусстве.  Представления  о  богатстве  и  разнообразии
художественной  культуры  (на  примере  культуры  народов  России).
Выдающиеся  представители  изобразительного  искусства  народов  России
(по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей,
Эрмитаж)  и  региональные  музеи.  Восприятие  и  эмоциональная  оценка
шедевров национального, российского и мирового искусства. 
Рисунок.  Материалы  для  рисунка:  карандаш,  ручка,  фломастер,  уголь,
пастель,  мелки  т.  д.  Приемы  работы  с  различными  графическими
материалами.  Роль  рисунка  в  искусстве:  основная  и  вспомогательная.
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные
средствами  рисунка.  Изображение  деревьев,  птиц,  животных:  общие  и
характерные черты. 
Живопись.  Живописные  материалы.  Красота  и  разнообразие  природы,
человека,  зданий,  предметов,  выраженные  средствами  живописи.  Цвет  –
основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности
для  создания  живописного  образа  в  соответствии  с  поставленными
задачами. Образы природы и человека в живописи. 
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного
образа.  Элементарные  приемы  работы  с  пластическими  скульптурными
материалами  для  создания  выразительного  образа  (пластилин,  глина  —
раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем — основа языка
скульптуры.  Основные  темы скульптуры.  Красота  человека  и  животных,
выраженная средствами скульптуры. 
Художественное  конструирование  и  дизайн.  Разнообразие  материалов
для  художественного  конструирования  и  моделирования  (пластилин,
бумага,  картон  и  др.).  Элементарные  приемы  работы  с  различными
материалами  для  создания  выразительного  образа  (пластилин  —
раскатывание,  набор  объёма,  вытягивание  формы;  бумага  и  картон  —
сгибание,  вырезание).  Представление  о  возможностях  использования
навыков  художественного  конструирования  и  моделирования  в  жизни
человека. 



Декоративно-прикладное  искусство.  Истоки  декоративно-прикладного
искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере
народной  культуры  (украшение  жилища,  предметов  быта,  орудий  труда,
костюма;  музыка,  песни,  хороводы;  былины,  сказания,  сказки).  Образ
человека  в  традиционной  культуре.  Представления  народа  о  мужской  и
женской  красоте,  отраженные  в  изобразительном  искусстве,  сказках,
песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном
искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в
прикладном  искусстве  (цветы,  раскраска  бабочек,  переплетение  ветвей
деревьев,  морозные  узоры  на  стекле  и  т.  д.).  Ознакомление  с
произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом
местных условий). 

8. Музыка 
Музыка  в  жизни  человека.  Истоки  возникновения  музыки.  Рождение

музыки  как  естественное  проявление  человеческого  состояния.  Звучание
окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образноэмоциональных сферах
музыки  и  о  многообразии  музыкальных  жанров  и  стилей.  Песня,  танец,
марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера,
балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции.  Творчество  народов
России.  Музыкальный  и  поэтический  фольклор:  песни,  танцы,  действа,
обряды, скороговорки, загадки, игры, драматизации. Историческое прошлое
в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения
отечественных  композиторов  о  Родине.  Духовная  музыка  в  творчестве
композиторов. 

9. Труд (технология) 
 Общекультурные  и общетрудовые компетенции. Основы  культуры
труда, 
самообслуживания Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека.
Рукотворный  мир  как  результат  труда  человека;  разнообразие  предметов
рукотворного  мира  (техника,  предметы  быта  и  декоративо  -  прикладного
искусства  и  т.  д.)  разных  народов  России  (на  примере  2—3  народов).
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного
искусства  разных  народов,  отражающие  природные,  географические  и
социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира
(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и
окружающей  среды).  Бережное  отношение  к  природе  как  источнику
сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. Анализ задания, организация
рабочего  места  в  зависимости  от  вида  работы,  планирование  трудового
процесса.  Рациональное  размещение  на  рабочем  месте  материалов  и
инструментов,  распределение  рабочего  времени.  Отбор  и  анализ
информации  (из  учебника  и  других  дидактических  материалов),  ее



использование  в  организации  работы.  Контроль  и  корректировка  хода
работы.  Работа  в  малых  группах,  осуществление  сотрудничества,
выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла,
его  детализация  и  воплощение).  Несложные  коллективные,  групповые  и
индивидуальные  проекты.  Культура  межличностных  отношений  в
совместной деятельности. Результат  проектной   деятельности — изделия,
услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники
и  т.п.  Выполнение  доступных  видов  работ  по  самообслуживанию,
домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и
сверстникам. 

10.  Физическая  культура   (адаптивная)   Знания  по  адаптивной
физической  культуре Физическая  культура.  Правила  предупреждения
травматизма  во  время  занятий  физическими  упражнениями:  организация
мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Правила личной гигиены.
Физические  упражнения.  Физические  упражнения,  их  влияние  на
физическое развитие и развитие физических качеств,  основы спортивной
техники  изучаемых  упражнений.  Физическая  подготовка  и  ее  связь  с
развитием  основных  физических   качеств.  Характеристика  основных
физических  качеств:  силы,  быстроты,  выносливости,  гибкости  и
равновесия. Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные  занятия.  Выполнение  комплексов  упражнений  для
формирования  правильной  осанки  и  развития  мышц  туловища,  развития
основных  физических  качеств;  проведение  оздоровительных  занятий  в
режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). Самостоятельные игры
и развлечения.  Организация и проведение подвижных игр (на спортивных
площадках  и  в  спортивных  залах).  Соблюдение  правил  игр.  Физическое
совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Комплексы  физических
упражнений  для  утренней  зарядки,  физкультминуток,  занятий  по
профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы  упражнений  на  развитие  физических  качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Гимнастика. 

Организующие команды и приемы. Простейшие виды построений. Строевые
действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с
одновременным показом учителя. 
Упражнения  без предметов (для различных групп мышц) и с предметами

(гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие мячи). 
Опорный  прыжок:  имитационные  упражнения,  подводящие  упражнения  к
прыжкам с разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией
техники безопасности). 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. 



Прыжки  со  скакалкой.  Передвижение  по  гимнастической  стенке.
Преодоление  полосы  препятствий  с  элементами  лазанья  и  перелезания,
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной
стороны,  правильный  захват  его  для  переноски,  умение  нести,  точно  и
мягко опускать предмет (предметы: мячи, гимнастические палки, обручи,
скамейки, маты,  гимнастический   «козел», «конь» и т.д.). 

Легкая атлетика. 
Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в
обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в
чередовании с бегом. 
Беговые  упражнения:  с  высоким  подниманием  бедра,  с  изменением
направления  движения,  из  разных исходных  положений;  челночный бег;
высокий старт с    последующим ускорением.  Прыжковые упражнения: на
одной ноге  и двух ногах на месте  и с  продвижением;  в  длину и высоту;
спрыгивание и запрыгивание. 
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 
Лыжная подготовка.  Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы;
торможение. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 
На  материале  гимнастики:  игровые  задания  с  использованием  строевых
упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 
На материале лѐгкой атлетики:  прыжки, бег, метания и броски; упражнения
на координацию, выносливость и быстроту. 
На  материале  лыжной  подготовки:  эстафеты  в  передвижении  на  лыжах,
упражнения на выносливость и координацию. 
На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение
мяча; подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват
мяча; ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под
кольца;  передача  и ловля мяча на месте двумя руками от груди в  паре с
учителем; подвижные игры на материале баскетбола.  Пионербол:  броски и
ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; нижняя подача
мяча (одной рукой снизу).61 
Волейбол:  подбрасывание  мяча;  подача  мяча;  приѐм  и  передача  мяча;
подвижные игры на материале волейбола. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 
Содержание коррекционно–развивающей области  представлено

следующими обязательными коррекционными курсам. 
Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии
всех  сторон  речи  (фонетико-фонематической,  лексико-грамматической,



синтаксической), связной речи. Основными направлениями логопедической
работы является: 

• диагностика  и  коррекция  звукопроизношения   (постановка,
автоматизации

и дифференциация звуков речи); 
• диагностика  и  коррекция  лексической  стороны  речи  (обогащение
словаря,

его расширение и уточнение); 
• диагностика и коррекция грамматического строя речи 

(синтаксической  структуры  речевых  высказываний,  словоизменения  и
словообразования); 

• коррекция   диалогической   и   формирование   монологической  форм
речи,

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

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

др.познавательных процессов). 
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 сенсорноперцептивной, мнемической и мыслительной
деятельности); 

• диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее
недостатков  (гармонизация  пихоэмоционального состояния); 

• диагностика  и  развитие  коммуникативной  сферы  и  социальной
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). 

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



 
2.2.2 Программа формирования универсальных учебных действий 
Программа формирования универсальных учебных действий направлена

на  обеспечение  деятельностного  подхода  и  позволяет  реализовывать
коррекционно-  развивающий потенциал  образования  обучающихся  с  ЗПР и
призвана  способствовать  развитию  универсальных  учебных  действий,
обеспечивающих  обучающимся  умение  учиться.  Это  достигается  как  в
процессе  освоения  обучающимися  с  ЗПР  конкретных  предметных  знаний,
умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в процессе
формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  для
начального общего образования обучающихся с ЗПР обеспечивает: 

успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, 
общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне
зависимости от ее предметного содержания; 

реализацию  преемственности  всех  уровней  образования  и  этапов
усвоения

содержания образования; 
создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему

образованию, 
реализации  доступного  уровня  самостоятельности  в  обучении;

целостность развития личности обучающегося. 
Основная  цель  реализации  программы  формирования  универсальных

учебных  действий  состоит  в  формировании  обучающегося    с  ЗПР  как
субъекта учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 
• формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
• овладение комплексом универсальных учебных действий, 
• составляющих операционный компонент учебной деятельности; 
• развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 
• планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать
ее результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

2.2.3. Программа коррекционной работы
Коррекционная  работа  осуществляется  в  ходе  всего  учебно-

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

Программа  коррекционной  работы  в  соответствии  с  требованиями
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ представляет собой систему комплексной
помощи  обучающимся  с  ЗПР  в  освоении  АООП  НОО,  коррекцию



недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их
социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
-  выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ЗПР,
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
-  создание  адекватных  условий  для  реализации  особых  образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР; 
-  осуществление  индивидуально-ориентированного  психолого-медико-
педагогического  сопровождения  обучающихся  с  ЗПР  с  учетом  их  особых
образовательных  потребностей  и  индивидуальных  возможностей  (в
соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- организацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для
обучающихся с ЗПР с учетом индивидуальных и типологических особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

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

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

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

Целью программы коррекционной работы является создание системы
комплексного  психолого-медико-педагогического  сопровождения  процесса
освоения  АООП  НОО  обучающимися  с  ЗПР,  позволяющего  учитывать  их
особые  образовательные  потребности  на  основе  осуществления
индивидуального  и  дифференцированного  подхода  в  образовательном
процессе. 

Задачи программы: 
-  определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; -
повышение  возможностей  обучающихся  с  ЗПР  в  освоении  АООП  НОО и
интегрировании в образовательный процесс; 
-  своевременное  выявление  обучающихся  с  трудностями  адаптации  в
образовательновоспитательном процессе; 
-  создание  и  реализация  условий,  нормализующих  анализаторную,
аналитикосинтетическую и регуляторную деятельность на основе координации
педагогических,  психологических  и  медицинских  средств  воздействия  в
процессе комплексной психологомедико-педагогической коррекции; 
-  оказание  родителям  (законным  представителям)  обучающихся  с  ЗПР
консультативной  и  методической  помощи  по  медицинским,  социальным,
психологическим, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:



Принцип  приоритетности  интересов  обучающегося  определяет
отношение  работников  организации,  которые  призваны  оказывать  каждому
обучающемуся  помощь  в  развитии  с  учетом  его  индивидуальных
образовательных потребностей. 

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

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

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

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств,
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и
медицинского  блока  в  деятельности  по  комплексному  решению  задач
коррекционно- воспитательной работы. Принцип  сотрудничества  с  семьей
основан   на   признании   семьи  как     важного  участника  коррекционной
работы,  оказывающего  существенное  влияние  на  процесс  развития
обучающегося и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная  работа  с  обучающимися с  ЗПР осуществляется  в  ходе
всего

учебнообразовательного процесса: 
― через содержание и организацию образовательного процесса

(индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп
обучения,  структурная  упрощенность  содержания,  повторность  в  обучении,
активность и сознательность в обучении); 
―  в  рамках  внеурочной  деятельности  в  форме  специально

организованных
индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и
логопедические занятия,); 

―в  рамках  психологического  и  социально-педагогического
сопровождения

обучающихся. 
Основными  направлениями  в  коррекционной  работе  являются:

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



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

Диагностическая работа - обеспечивает выявление особенностей
развития  и  здоровья  обучающихся  с  ЗПР  с  целью создания  благоприятных
условий  для  овладения  ими  содержанием  АООП  НОО.  Проведение
диагностической работы предполагает осуществление: 
- психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления
их особых образовательных потребностей: 
― развития  познавательной сферы,  специфических  трудностей  в  овладении
содержанием образования и потенциальных возможностей; 
―  развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  особенностей
обучающихся; 
―определение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного
воспитания  обучающегося;  -  анализа  результатов  обследования  с  целью
проектирования и корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
―составление  индивидуальных,  групповых  программы  психологического-
педагогического сопровождения обучающегося ; 
―организацию  внеурочной  деятельности,  направленной  на  развитие
познавательных  интересов  обучающихся,  их  общее  социально-личностное
развитие; 
―разработку  оптимальных для  развития  обучающихся  с  ЗПР  групповых  и
индивидуальных  коррекционных  программ  (методик,  методов  и  приёмов
обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями; 
―организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и  групповых
занятий  по  психокоррекции,  необходимых  для  преодоления  нарушений
развития обучающихся; 
―социальное  сопровождение  обучающегося  в  случае  неблагоприятных
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального
сопровождения  обучающихся  с  ЗПР  в  освоении  АООП  НОО,
консультирование специалистов, работающих с обучающимися, их семей по
вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий
обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  социализации обучающихся  с
ЗПР. 
Консультативная работа включает: 
―  психолого-педагогическое  консультирование  педагогов  по  решению
проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии
конкретных обучающихся; 
― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов
воспитания  и  оказания  возможной  помощи  обучающимся  в  освоении
общеобразовательной программы. 



 Информационно-просветительская  работа  предполагает
осуществление  разъяснительной  деятельности   в  отношении  педагогов  и
родителей по   вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса
обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и
сверстниками,  их  родителями  (законными  представителями)  и  др.
Информационно-просветительская работа включает: 
―проведение  тематических  выступлений  (родительские  собрания,
педагогические  советы)  для  педагогов  и  родителей  по  разъяснению
индивидуально-типологических  особенностей  различных  категорий
обучающихся; 
― оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 
―психологическое  просвещение  педагогов  с  целью  повышения  их
психологической компетентности; 
―психологическое  просвещение  родителей  с  целью  формирования  у  них
элементарной психолого-психологической компетентности. 

Этапы реализации программы: 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и
их  адресность  создают  необходимые  предпосылки  для  устранения
дезорганизующих факторов. 
Этап  сбора  и  анализа  информации  (информационно-аналитическая
деятельность).  Результатом  данного  этапа  является  оценка  контингента
обучающихся  для  учёта  особенностей  развития  обучающихся,  определения
специфики  и  их  особых  образовательных  потребностей;  оценка
образовательной  среды  с  целью  соответствия  требованиям  программно-
методического  обеспечения,  материально-  технической  и  кадровой  базы
учреждения. 

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

1) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной
среды  (контрольнодиагностическая  деятельность).  Результатом  является
констатация  соответствия  созданных  условий  и  выбранных  коррекционно-
развивающих  и  образовательных  программ  особым  образовательным
потребностям обучающегося. 

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

Механизм реализации программы: 



Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов  образовательного
учреждения,  обеспечивающее  системное  сопровождение  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля
в   образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 
—  комплексность  в  определении  и  решении  проблем  обучающегося,
предоставлении  ему  квалифицированной  помощи  специалистов  разного
профиля; 
 — многоаспектный анализ личностного и познавательного развития
обучающегося; — составление комплексных индивидуальных, групповых 
программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-
познавательной,  речевой,  эмоциональной-  волевой  и  личностной  сфер
ребёнка. 

Консолидация  усилий  разных  специалистов  в  области  психологии,
педагогики,  медицины,  социальной  работы  позволит  обеспечить  систему
комплексного  психолого–медико-  педагогического  сопровождения  и
эффективно решать проблемы обучающегося. Наиболее распространённые и
действенные  формы  организованного  взаимодействия  специалистов  на
современном  этапе  —  это  консилиумы  и  службы  сопровождения
образовательного  учреждения,  которые  предоставляют  многопрофильную
помощь обучающемуся и его родителям (законным представителям), а также
образовательному  учреждению  в  решении  вопросов,  связанных  с
адаптацией,  обучением,  воспитанием,  развитием,  социализацией
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы
следует  обозначить  социальное  партнёрство,  которое  предполагает
профессиональное  взаимодействие  образовательного  учреждения  с
внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными
организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство школы включает: 
—  сотрудничество  с  учреждениями  образования  и  другими  ведомствами  по  вопросам
преемственности  обучения,  развития  и  адаптации,  социализации,  здоровьесбережения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2.4. Рабочая программа воспитания
Рабочая  программа  воспитания  (далее  –  Программа  воспитания)

соответствует требованиям ФГОС обучающихся с ОВЗ. 
Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной рабочей

программы воспитания ФАОП для обучающихся с ОВЗ. 
Программа  воспитания  основывается  на  единстве  и  преемственности

образовательного  процесса  всех  уровней  общего  образования,  соотносится  с
рабочими  программами  воспитания  для  образовательных  организаций



дошкольного и среднего профессионального образования. 
Программа воспитания: 
предназначена для планирования и организации  системной

воспитательной деятельности в образовательной организации; 
         разрабатывается  и  утверждается  с  участием  коллегиальных  органов
управления образовательной организацией, в т.ч. советов обучающихся, советов
родителей (законных представителей); 
         реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой
совместно  с  семьёй  и  другими  участниками  образовательных  отношений,
социальными институтами воспитания; 

предусматривает  приобщение  обучающихся  к  российским  традиционным
духовным ценностям,  включая  ценности  своей этнической  группы,  правилам и
нормам  поведения,  принятым  в  российском  обществе  на  основе  российских
базовых конституционных норм и ценностей; 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской 
культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа  воспитания  включает  три  раздела:  целевой,  содержательный,
организационный. 

Рабочая программа воспитания является Приложением к основной
образовательной программе  общего образования.

2.3. Организационный раздел
2.3.1. Учебный план

Учебный  план  в  АООП  НОО  для  обучающихся  с  ЗПР  (вариант  7.2)
фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки
обучающихся,  состав  и  структуру  обязательных  предметных  областей,
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным
предметам. 

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



Учебный  план  обеспечивает  введение  в  действие  и  реализацию
требований  ФГОС     НОО  обучающихся  с  ОВЗ  и  выполнение  гигиенических
требований  к  режиму  образовательного  процесса,  которые  предусмотрены
Гигиеническими  нормативами     и  Санитарноэпидемиологическими
требованиями  .  

АООП  НОО  для  обучающихся  с  ЗПР  (вариант  7.2)  предполагает,  что
обучающийся  с  ЗПР  получает  образование,  сопоставимое  по  итоговым
достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся,
не  имеющих  ограничений  по  возможностям  здоровья.  Данный  вариант
предполагает  пролонгированные сроки обучения:  пять лет,  за  счет введения
первого дополнительного класса. 

Вариант  7.2.  характеризуется  усилением внимания к  формированию у
обучающихся  с  ЗПР  полноценных  социальных  (жизненных)  компетенций;
коррекции недостатков в психическом и (или) физическом развитии, оказанию
помощи в освоении содержания образования и формированию готовности к
продолжению  образования  на  последующей  ступени  основного  общего
образования.  Обязательной  является  организация  специальных  условий
обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, которые включают использование
адаптированной образовательной программы, специальных методов обучения
и  воспитания,  проведение  индивидуальных  и  групповых
коррекционноразвивающих занятий, направленных на коррекцию недостатков
в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  и  формирование  социальных
(жизненных) компетенций. 

Неспособность обучающегося с ЗПР освоить вариант 7.2. АООП НОО в
полном  объеме  не  должна  служить  препятствием  для  продолжения  ее
освоения.  При  возникновении  трудностей  в  освоении  обучающимся  с  ЗПР
содержания  АООП  НОО  он  может  быть  переведен  на  обучение  по
индивидуальному  учебному  плану  с  учетом  его  особенностей  и
образовательных потребностей.  Учебный план включает обязательную часть
учебного  плана  и  часть,  формируемую  участниками  образовательных
отношений. 

Количество  часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися  учебного
плана МБОУ  «Подсосновская СОШ», состоящего из  обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений, не превышает
в совокупности величину недельной образовательной нагрузки. 

Обязательная  часть  учебного  плана  начального  общего
образования  для  варианта  составляет  80%,  а  часть,  формируемая
участниками образовательных отношений –  20% от максимального
общего объема нагрузки обучающихся. 

Обязательная  часть  базисного  учебного  плана  отражает  содержание
образования,  которое  обеспечивает  достижение  важнейших  целей
современного начального общего образования: 

• формирование гражданской идентичности учащихся,  приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
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• готовность учащихся к продолжению образования на уровне основного
общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения
в экстремальных ситуациях; 

• личностное  развитие  учащегося  в  соответствии  с  его
индивидуальностью. 

Обязательная  часть учебного  плана  включает  обязательные  предметные
области: русский язык и литературное чтение, иностранный язык, математика и
информатика,  обществознание  и  естествознание  (окружающий мир),  основы
религиозных культур и  светской этики (вводится  в 4-ом классе),  искусство,
технология, физическая культура. 

При  этом  выделяются  дополнительные  основные  задачи  реализации
содержания  предметных  областей:  русский  язык  и  литературное  чтение,
математика и информатика,  обществознание и естествознание (окружающий
мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология,
физическая культура. 

Учебный план  начального общего образования 
для обучающихся ЗПР (вариант 7.2)  

Предметные области Классы Количество часов в неделю Всего

Учебные предметы 1 1
доп.

2 3 4

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 5 5 5 4 4 23

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19

Иностранный язык
Иностранный язык 
(английский)

- - - 1 1 2

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 4 20

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

- - - - 1 1

Искусство

Музыка 1 1 1 1 1 5

Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 1 5

Технология Труд (технология) 1 1 1 1 1 5

Физическая культура
 Адаптивная 
физическая культура

3 3 3 3 3 15



Итого 21 21 21 21 21 105

Часть,  формируемая  участниками
образовательного процесса

- - 2 2 2 6

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

21 21 23 23 23 111

Внеурочная  деятельность  (включая
коррекционно-развивающую область):

10 10 10 10 10 50

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30

ритмика 1 1 1 1 1 5

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15

Всего 31 31 33 33 33 161

2.3.2. Календарный учебный график

Календарный  учебный  график  АООП  ООО  ЗПР  (вариант  7.2)
соответствует календарному графику ООП  МБОУ «Подсосновская СОШ». 
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