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1. Целевой раздел 

 Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее - АООП НОО обучающихся с 

ЗПР 7.1) - это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) разработана педагогическим коллективом 

МКОУ ХМР «СОШ им.Ю.Ю.Ахметшина п.Кирпичный» в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от 19 декабря 2014 г. № 1598; 

 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития от 22 декабря 2015 г. № 4/15. 

 
Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

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

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), а также способы определения 

достижения этих целей, планируемых результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов: 

■ программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

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

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

■ программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни; 

■ направление и содержание программы коррекционной работы; 

■ программу внеурочной деятельности. 

 
Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• систему условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1). 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПРА) в части создания 

специальных условий получения образования. 

Определение содержания АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) осуществляется 

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

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
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Решение о переводе обучающегося с ОВЗ на АООП НОО принимается на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и при согласии (письменном 

заявлении) родителей (законных представителей). АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

может быть реализована в разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, в форме очно-заочного, надомного и (или) семейного обучения. Дети, уровень 

психофизического развития которых в целом соответствует возрастной норме, могут на постоянной 

основе обучаться по обычной образовательной программе в одном классе со сверстниками, не 

имеющими нарушений развития. 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР 

создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями 

в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО; 

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 

обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 

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

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно - практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

■ придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

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

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

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

деятельности и поведения; 

■ обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

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

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие принципы: 

■ государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, 

единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
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особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

■ учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

■ коррекционной направленности образовательной деятельности; 

■ развивающей направленности образовательной деятельности, ориентирующий его на развитие 

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

образовательных потребностей; 

■ онтогенетический принцип; 

■ преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего образования 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

■ целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания образования 

положено не понятие предмета, а — «образовательной области»; 

■ направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

■ переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

■ сотрудничества с семьей. 

 
Цель и задачи реализации АООП НОО 

 
Цель реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1): 

- обеспечение выполнений требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение многообразия специальной поддержки в получении образования обучающихся и 

выстраивания образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР, направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования. 

Для достижения поставленной цели и реализации АООП НОО предусматривается 

решение основных задач с учетом особенностей как коррекционной школы, так и массовой 

школы: 

• формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, 

основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни); 

• становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

• использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа. 

 
Общая характеристика АООП НОО 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

 
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 представляет собой адаптированный вариант основной общеобразовательной 

программы начального общего образования (далее — ООП НОО). Требования к структуре АООП 

НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному 

государственному стандарту начального общего образования (далее — ФГОС НОО). 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и 

поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы коррекционной 

работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими 

программу коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

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 ребенка 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 
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развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до 

обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно- 

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных 

обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении 

начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико- 

педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР 

и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью обучающегося к 

освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся с 

ЗПР должна соотноситься 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 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в 

школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности 

произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного 

поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной 

категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности 

центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 

сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут 

отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 

нейродинамики. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

 
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят свое 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 ребенка с педагогами и 

соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

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

образовательной организации. 

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

специфические образовательные потребности: 

• адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с учетом 

необходимости коррекции психофизического развития; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических 

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

общего тонуса и др.); 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного 

на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной 

психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития, 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 («пошаговом» 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, обеспечение индивидуального 

темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных категорий 

обучающихся с ЗПР; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и 

совершенствовании освоенных умений; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

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

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

Организация образовательного процесса при получении НОО опирается на систему учебников 

«Школа России», куда входят завершенные предметные линии учебников по всем основным 

предметам начального общего образования. 

Для осуществления коррекционной работы созданы необходимые условия для получения 
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качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов. 

1. Функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), обеспечивающий 

единую работу по социальной адаптации и реабилитации обучающихся с ЗПР. Работа консилиума 

регламентируется Положением о ПМПк, которое рассматривается на педагогическом совете и 

утверждается директором школы. 

2. Психолого-медико-педагогическая и социальная помощь включает в себя: 

• психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

• коррекционно-развивающие, психологические занятия с обучающимися. 

3. Создана система внеурочной деятельности, основанная на принципах коррекционной 

работы. 

При реализации образовательных программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии дифференцированного, индивидуального обучения. 

Коррекционную помощь обучающимся с ЗПР оказывают специалисты:, педагоги - психологи, 

учитель-логопед, социальный педагог. 

 
 Планируемые результаты освоения обучающимися 

с задержкой психического развития адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 
Общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР  (вариант 7.1) должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.  

 
 Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников при получении начального 

общего образования. 

Используемая в организации, осуществляющей образовательную деятельность, система 

оценки ориентирована на стимулирование обучающегося, стремление к объективному контролю, а 

не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образовательной деятельности (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

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

учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 
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- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 
 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

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

самооценка, наблюдения; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Основным объектом, содержательной и критериальной  базой  итоговой  оценки  

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой учебной программы. 

 

Система оценки предметных и метапредметных результатов начального общего 

образования 
 

 
 Процедуры/деятельность Сроки, 

периодичность 
Содержание Формы и виды 

оценки 

1 Стартовая работа в 1 

классах 

Начало сентября Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, 

а также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний 

Фиксируется 

учителем в 

электронном 

журнале и 

автоматически в 

электронном 

дневнике 

обучающегося. 

Результаты работы 

не влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего 

школьника. 

2 Диагностическая работа    

 - на вход в тему/учебную 

задачу 

По количеству 

тем/учебных 

задач 

Направлена на проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть обучающимся 

в рамках решения 

учебной задачи/темы. 

 

Диагностика 

применения общего 

Результаты 
фиксируются в 

рабочих материалах 

учителя отдельно по 

каждой отдельной 

операции и не 

влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего 
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   способа в различных 

ситуациях 

школьника. 

 - на выход по итогам 

изучения темы/освоения 

способа действия 

Результаты 
фиксируются в 

журнале оценивания 

как проверочная 

работа. 

3 Самостоятельная работа Не более одного 

раза в месяц (5-6 

работ в год) 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную отработку 

и углубление текущей 

изучаемой учебной 

темы. Задания 

составляются на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный) по 

основным предметным 

содержательным 

линиям. 

Обучающийся сам 

оценивает все 

задания, которые он 

выполнил, проводит 

рефлексивную 

оценку своей 

работы: описывает 

объем выполненной 

работы; указывает 

достижения и 

трудности в данной 

работе. Учитель 

проверяет и 

оценивает 

выполненные 

школьником задания 

отдельно по 

уровням, определяет 

процент 

выполненных 

заданий и качество 

их выполнения. 

Далее ученик 

соотносит свою 

оценку с оценкой 

учителя и 

определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной 

работе 

обучающихся. 

 Проверочная работа по 

итогам выполнения 

самостоятельной работы 

Проводится 

после 

выполнения 

самостоятельной 

работы (5-6 работ 

в год) 

Предъявляет результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. 

Обучающийся сам 

определяет объем 

проверочной работы для 

своего выполнения. 

Работа задается на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 
(расширенный). 

Учитель проверяет и 

оценивает только те 

задания, которые 

решил ученик и 

предъявил на 

оценку. 

4 Текущие оценочные 

процедуры 

Проводятся в  зависимости от специфики предмета, в 

соответствии  с  рабочей программой учителя  и графиком 
оценочных процедур. 
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 - Проверочная работа В соответствии с 

рабочей 

программой 

учителя (внутри 
темы) 

 
 

Проверяется уровень 

освоения 

обучающимися 

предметного материала 

и способов/средств 

действия. 

 
Все задания 

обязательны для 

выполнения. 

Учитель оценивает 

все задания по 

5-балльной системе 

оценивания. 

 - Тематическая 

проверочная работа 

В соответствии с 

рабочей 

программой 

учителя (после 

изучения темы) 

6 Решение проектной 

задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на 

выявление уровня 

освоения ключевых 

компетентностей 

Экспертная оценка 

по специально 

созданным 

экспертным картам. 

По каждому 

критерию 0-1 балл 

 Промежуточная 

аттестации (итоговый 

контроль) 

май Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания 

разного уровня 

сложности (базовый, 

повышенный). 

Сравнение 

результатов 

стартового, 

промежуточного и 

итогового контроля, 

а так же соотнесение 

результатов с 

региональными 

критериальными 
показателями 

8 Предъявление 

(демонстрация) 

достижений ученика за 

год (комплексная 

проверочная работа) 

С середины мая Каждый обучающийся в 

конце года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что он 

способен. 

Философия этой 

формы оценки в 

смещение акцента с 

того, что 

обучающийся не 

знает и не умеет, к 

тому, что он знает и 

умеет по данной 

теме и данному 

предмету; перенос 

педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку. 
 

Объект и содержание оценки 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО являются достижения в 

предметных и ключевых компетентностях при освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимые для продолжения образования, а также внеучебные 

достижения младших школьников как в рамках ООП, так и за ее пределами. 

В итоговой оценке реализации ООП выделяются отдельно (независимо друг от друга) три 

составляющие: 

- результаты текущего (формативного, промежуточного) оценивания, отражающие 

динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения ООП НОО; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых культурных предметных способов действий/средств, необходимых для продолжения 

образования на следующем шаге; 

- внеучебные достижения младших школьников. 

 

Оценка личностных результатов 
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Личностные результаты выпускников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежит итоговой отметке. 

Основными объектами оценки личностных результатов обучающихся являются внутренняя 

позиция,  самооценка,  личностная  мотивация учебной деятельности, ориентация на моральные 

нормы их выполнения. 

Оценка   личностных   результатов  обучающегося  (ценностных ориентации, интересы, 

готовности к обучению, мотивации к обучению)  осуществляется в ходе ежегодных 

мониторинговых исследований. Мониторинговые исследования проводятся педагогом-психологом 

школы один раз в год (в 1 классах 2 раза в год) в соответствии с «Программой мониторинга УУД». 

Персональные  показатели  личностного  развития выдаются обучающимся,  их 

родителям (законным представителям), учителям для принятия решений о траектории обучения 

и еѐ коррекции. 

При мониторинговых исследованиях персональная информация является 

конфиденциальной. 

Для оценки личностного развития применяются типовые методики: 

- диагностика личностной готовности к школьному обучению дошкольников (самоопределение, 

дошкольная самооценка, смыслообразование); 

- выявление рефлексивности самооценки в учебной деятельности, сформированности 

познавательных интересов и инициатив; 

- определение уровня сформированное учебно-познавательного интереса; 

- выявление мотивационных предпочтений в учебной деятельности; 

- выявление усвоения норм нравственно-этической ориентации. 

Оценка личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка, 

осуществляется только по запросу родителей (законных 

представителей), учителей, администрации (при согласовании с родителями (законными 

представителями). 

Вывод о сформированности внутренней позиции, самооценки, личностной мотивации 

учебной деятельности, знания моральных норм и морально-этических суждений фиксируется в 

характеристике обучающегося при переходе из начального звена в основное звено. 

Оценка метапредметных результатов 

 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К 

ним относятся; 

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

- умение планировать собственную деятельность; 

- умение контролировать и оценивать свои действия; 

- проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение информации; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

- логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации, 

установления аналогий; 

- умения сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе проведения проверочных работ 

по предметам и комплексных работ на межпредметной основе. 

Целью комплексной проверочной работы является оценка способности обучающихся 

работать с информацией, представленной в различном виде (в виде литературных и научно-

познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков) и решать учебные и практические задачи на 

основе сформированных предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий 

на межпредметной основе. 
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В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру с учетом характера ошибок, допущенных 

обучающимся, учитель делает вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных 

действий обучающихся и оценивает их по 5-балльной шкале. Проверочные задания, требующие 

совместной (командной) работы позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий. 

В комплексные работы на межпредметной основе выносится оценка сформированности 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованная оценка сформированности коммуникативных и регулятивных действий. 

Учитель в карте достижений планируемых результатов (находятся в Портфолио) оценивает 

достижение коммуникативных, познавательных и регулятивных действий (с учетом уровневого 

подхода): 

 Высокий уровень 

 Выше среднего 

 Средний уровень 

 Низкий уровень 

 Не владеет 

 
Оценка предметных результатов 

В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения обучающихся, 

определенные в требованиях к освоению образовательных программ, которые задаются ФГОС 

НОО. 

К ним относятся: 
- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

обучения на следующей ступени общего образования. 

В соответствии с Уставом в МКОУ ХМР «СОШ им.Ю.Ю.Ахметшина п.Кирпичный» во 2-4 

классах принята 5-балльная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; 

«2» - неудовлетворительно: 

- «5» - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения обучения на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями и при выполнении 

промежуточных, итоговых работ обучающийся выполняет не менее 65% заданий базового уровня и 

не менее 50% заданий повышенного уровня. 

- «4» - обучающийся владеет опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования и при выполнении промежуточных, итоговых работ обучающийся 

выполняет не менее 50% заданий базового уровня и 50% заданий повышенного уровня. 

- «3» - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой дли продолжения 

образования и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач, при выполнении промежуточных, итоговых работ обучающийся выполняет не 

менее 50% заданий базового уровня. 

- «2» - обучающийся не владеет опорной системой знаний и учебными действиями, при 

выполнении промежуточных, итоговых работ выполняет менее 50% заданий базового уровня. 

При оценивании обучающихся по предмету ОРКСЭ используется зачетная система оценки. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной системе, 

допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

Итоговая оценка освоения ООП НОО направлена на оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются для принятия 

решения о переводе обучающихся на получение дальнейшего общего образования. 
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Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности учебных предметов, представленных в инвариантной части 

учебного плана. Объектом оценки являются действия, выполняемые обучающимися с  

предметным содержанием. 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы обучающимися. Проводится мониторинг результатов выполнения четырех итоговых 

работ – по русскому языку, литературному чтению, математике, окружающему миру и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе. 

Для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разработанный 

инструментарий на каждой параллели. 

Оценка результатов деятельности организации осуществляется в ходе аккредитации, а также 

в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Все материалы обучающихся по итогам образования в начальной школе оформляются в 

форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). 

«Портфолио» обучающегося представляет собой форму и процесс организации (коллекция, 

отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических работ 

(стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая, проверочная) и их оценочных листов; 

продуктов учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций); 

информационных материалов из внешних источников (одноклассников, учителей, родителей, 

предназначенных для последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной 

оценки уровня обученности и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

Оценка содержимого «портфолио» осуществляется одноклассниками и учителем в форме 

содержательной качественной оценки. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП 

НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

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

АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

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

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

осуществляется с помощью мониторинговых процедур. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, 
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научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной 

работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

используются все три формы мониторинга: стартовая, текущая и промежуточная 

диагностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития 

интегративных показателей, свидетельствующий остепени влияния нарушений развития на 

учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

 
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения обучающегося на начальном уровне образования. При использовании данной формы 

мониторинга используется экспресс-диагностика 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 вне е определенных корректив. 

Целью промежуточной диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальном уровне школьного образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. 

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 ребенка. Основой оценки продвижения ребенка 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 

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

но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) 

необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для 

получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 

содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся 

на итоговую оценку. 
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II. Содержательный раздел 

 Программа коррекционной работы 

 

Цель программы: 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. 

Задачи программы: 

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

- оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формирования представлений об окружающем 

мире и собственных возможностях. 

В школе создана служба, осуществляющая психолого – медико - педагогическое 

сопровождение детей с ЗПР, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. В 

службу сопровождения входят специалисты: учитель-логопед, педагоги-психологи, социальный 

педагог, медицинский работник. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных 

проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально - 

психологических особенностей детей осуществляется на школьном 

психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение школьных 

психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих 

семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

обучающимися по преодолению трудностей в школьной адаптации). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР можно рассматривать как 

комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в 

решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного 

профиля, действующих координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ЗПР в образовательном 

учреждении имеет проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы по 

вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательных отношений — учащимися (как имеющими, так и не 

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

работниками. 

 

Система 

комплексного психолого – социально – педагогического сопровождения детей:
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Классы Подструктуры 

личности 

Направления 
коррекционной 

работы 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

1 Индивиду – 

ально - 

типологически 

е особенности 

личности 

Дисгармония 

развития. 

Нестабильность и ри- 

гидность нервной сис- 

темы. 

Неразвитость 

произвольности 

психических про- 

цессов в сравнении со 

сверстниками. 

Понимание. 

Сочувствие. 

Снятие 

напряжения. 

Рационализация 

воспитательно-об- 

разовательного 

процесса. 

Выравнивание 

культурно-образо- 

вательных возмож- 

ностей детей. 

Личностная пер- 

спектива. 

Развитие произ- 

вольности в двига- 

тельной сфере, 

познавательной 

сфере, эмо- 

циональной сфере, 

в общении и 

поведении. 

2 Свойства 

субъекта 

общения 

Высокая тревожность. 

Слабая социальная 

рефлексия. 

Трудности общения. 

Неадекватное 

поведение. 

Низкий социальный 

статус. 

Доверие к личности 

ребенка. 

Формирование ре- 

ально 

осознаваемых 

мотивов поведения. 

Анализ конфликт- 

ных ситуаций. 

Игровая коррекция 

поведения . 

Развитие позитив- 

ного общения. 

Ролевое научение. 

Коммуникативные 

игры и упражнения. 

Расшатывание тра- 
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   Пример и авторитет 

педагога в отноше- 

нии к детям. 

Позитивная ирра- 

диация авторитета 

педагога на отно- 

шения ребенка со 

сверстниками. 

диционных позици- 

онных ролей. 

Статусное переме- 

щение. 

3 Свойства Дисгармония Позитивное Снижение 
 субъекта мотивов учения. стимулирование. значимости 
 деятельности Школьная Авансирование учителя. 
  Тревожность. успеха. Снижение силы 
  Низкая Акцентуация потребностей, 
  учебно-познавательна достижений связанных с 
  я ребенка в внутренней 
  Активность. деятельности. позицией 
  Несформи- Парциальная школьника. 
  рованность оценка результатов. Десенсибилизация 
  основных Наглядные опоры в к 
  учебных умений. обучении. оцениванию. 
  Слабая обучаемость. Комментируемое Формирование 
   Управление. адекватной 
   Создание учебных самооценки, 
   ситуаций с школьных успехов. 
   элементами Релаксация и 
   новизны, за- эмоциональное 
   нимательности отрегирование 
   ,опоры на жизнен- школьных страхов. 
   ный опыт детей.  

   Поэтапное форми-  

   рование  

   умственных  

   действий.  

   Опережающее кон-  

   сультирование по  

   трудным темам.  

   Щадящая учебная  

   нагрузка.  

4 Свойства Нарушенный Безусловное Идентификация. 
 субъекта образ «Я». принятие ребенка. Подтверждение 
 самосознания Неадекватная Выборочное уникальности 
  самооценка, школьная игнорирование ребенка. 
  мотивация. негативных Развитие 
  Неудовле- поступков. позитивно- 
  творенное Эмоциональное го восприятия 
  притязание поглаживание других. 
  на признание. ребенка. Самовнушение («Я 
  Комплекс Позитивное хочу», «Я могу», 
  неполноцен- побуждение к «Я буду»). 
  ности деятельности и Отслеживание 
   общению. мотивации и 
   Ожидание самооценки. 
   завтрашней  

   радости.  
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Диагностико-консультативный модуль. В данном модуле разрабатывается программа 

изучения ребенка различными специалистами (Таблица). Педагог устанавливает усвоенный детьми 

объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и 

условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности 

личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не 

может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их 

родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные 

поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют 

значение наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты); 

семья, среда, в которой живет ребенок (социально неблагополучная, ранняя депривация). 

Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и 

другие). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для 

других - формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания 

ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Таблица. Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка. 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 
 

Медицинско 

е 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии (рост, вес 

и т. д.). Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

 

 

Наблюдения во время занятий, в 

перемены, во время игр. 

(педагог). Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 
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Психолого-л 

огопедическ 

ое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное время. 

(учитель). 

Специальный эксперимент. 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). Специальный 

эксперимент (логопед). 

 

 

 

Социально-п 

едагогическ 

ое 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания. 

Умение учиться. Организованность, 

выполнение   требований   педагогов, 

самостоятельная   работа,  самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение  к  отметке, похвале или 

порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение семьи ребенка. 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время занятий. 

Изучение работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель). 

 
 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

 
 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах деятельности. 

Коррекционно-развивающий модуль. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его 

интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-педагогическом 

консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с 

непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей выстраивается 

корреционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры 

самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при организующей, 

стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с 

предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ЗПР при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 
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особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребенка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения обучающихся; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебной деятельности; 
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и направлены 

на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с ЗПР. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; повышение 

уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция 

отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование 

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; воспитание 

умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих(стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

 Началу коррекционной работы предшествует этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать 

заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную 

работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с педагогом-психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 

коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая 

основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 
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Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа 

должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию учащихся, 

раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от 

простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это 

позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у обучающихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. 

На долю каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку 

занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах, укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. 

Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной 

работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, 

испытывающим особые затруднения в обучении. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

ориентированы на общее развитие. Планируется не столько достижение отдельного результата 

(например: выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка – 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ЗПР 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

 

Принципами построения занятий являются: 

1) Частая смена видов деятельности. Известно, что внимание детей с интеллектуальной 

недостаточностью очень неустойчивое, кратковременное и привлекается только ярким внешним 

видом предметов. Поэтому при смене объектов и видов деятельности внимание ребенка снова 

привлекается и это дает возможность продуктивно продолжать занятие; 

2) Повторяемость программного материала. Младшим школьникам с интеллектуальным 

недоразвитием требуется значительно большее количество повторений, чем детям с нормальным 

интеллектом. Занятия должны строиться так, чтобы повторение одних и тех же заданий 

происходило в новых ситуациях на новых предметах. Это необходимо по двум причинам: первая – 

чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям; вторая – для формирования переноса полученных 

знаний и умений на новые объекты и ситуации. 

В период, когда ребенок еще не может получить хорошую оценку на уроке, важно создавать 

ситуацию достижения успеха на индивидуально-групповых занятиях. С этой целью можно 

использовать систему условной качественно-количественной оценки достижений ребенка. При 

подготовке и проведении коррекционных занятий необходимо также помнить и об особенностях 

восприятия детьми учебного материала и специфике мотивации их деятельности. Эффективно 
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использование различного рода игровых ситуаций, дидактических игр, игровых упражнений, 

заданий, способных сделать учебную деятельность более актуальной и значимой для ребенка. 

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями познавательной 

деятельности детей с трудностями в обучении, в связи с чем, важное место занимает метод 

«маленьких шагов» с большой детализацией, развернутостью действий в форме алгоритмов и 

использованием предметно-практической деятельности. 

Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей личности и включает 

все формы средового, личностного и коллективного воздействия на ребенка и представлена 

следующими принципами: 

- развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»; 

- развитие в адекватном темпе; 

- вовлечение в интересную деятельность; 

- воздействие через эмоциональную сферу; 

- объяснение материала в интересной форме; 

- гибкая система контроля знаний и их оценки. 

Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности 

 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Школа России». Для развития у обучающихся мотивов учебной деятельности и принятия 

социальной роли обучающихся на субъектном и личностном уровнях во всех учебниках «Школа 

России» используется методологически обоснованный механизм «надо» - «хочу» - «могу». 

На основе применения технологии деятельностного метода обучения у обучающихся 

последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать как 

ученику). Одновременно для формирования внутренней потребности включения в учебную 

деятельность («я это хочу») создается психологически комфортная образовательная среда, где 

ребенок не боится высказать свое мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное отношение 

к делу встречает доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания 

ситуации успеха, а с другой стороны обеспечивается возможность его развития в собственном 

темпе на уровне своего возможного максимума («я это могу»). 

Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным 

предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы дидактических 

принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, вариативности, деятельности, 

непрерывности). 

Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность развивать 

мнение ребенка воспринимать ситуации затруднения как сигнал для активного поиска способов и 

средств их преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. Знание алгоритмов эффективного 

разрешения проблем и пережитый опыт многократного успешного их применения в ходе уроков 

создает условия для формирования у обучающихся способности осуществлять верный выбор 

стратегии поведения и преодоления возникших трудностей. Систематическое обсуждение 

различных вариантов решения поставленных задач способствует развитию навыков адаптации к 

изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

Коррекционно-развивающая  программа учителя-логопеда 
Пояснительная записка 

Настоящая программа психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ 

составлена в соответствии с Конвенцией о правах ребенка от 20.11.1959г., законами РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), от 24.11.1995г. №181-фз «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,  Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального образования для обучающихся с ОВЗ от 19 декабря 2014 г. N 

1598; «Об утверждении Концепции организации инклюзивного образования детей - инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»,  приказ Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО - Югры от 20.05.2013  № 437; семейного кодекса РФ 1995г., письмом Министерства образования 

РФ от 27.03.2000г. №27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

образовательного учреждения». 

В последнее время возросло количество обучающихся, которые имеют стойкие трудности 
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усвоения программного материала (школьная неуспеваемость), отсутствие интереса к учебе; плохо 

подчиняются дисциплинарным требованиям; у них возникают проблемы в общении со сверстниками из-

за агрессивного поведения. Им трудно сдерживать себя, они теряют цель деятельности, не умеют ее 

планировать, а зачастую  не могут контролировать свои поступки (могут запеть во время урока, хлопать 

в ладоши или топать, выйти из-за парты, просить покушать), имеют низкий уровень развития 

познавательной деятельности. Проблема школьной неуспеваемости является сегодня очень актуальной. 

Много детей с самого начала обучения попадают в разряд неуспевающих и на протяжении многих 

школьных лет несут на себе ярлык отстающих. Трудности усвоения детьми программного материала 

имеют негативные последствия, которые сказываются на формировании личности ребенка, снижают его 

самооценку. 

В МКОУ ХМР «СОШ  им.Ю.Ю.Ахметшина п. Кирпичный»  по результатам районного ПМПК 

несколько обучающихся 2,4 класса с подобными трудностями были признаны обучающимися  с 

ограниченными возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ) и определены на  обучение по 

адаптированной общеобразовательной программе . 

Дети с ОВЗ – это дети с особым видом нарушения развития, характеризующимся замедленным 

типом формирования психических функций и личности ребенка. Эти дети нуждаются в 

специализированной помощи, адаптированной  к их  возможностям   программе, особом режиме. 

Проблема сопровождения детей с ОВЗ  заботит многие образовательные организации. Анализ 

требований Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС НОО) позволяет 

определить пути и средства организации образовательной деятельности для детей с ОВЗ в 

принципиально новых условиях. Только удовлетворяя особые образовательные потребности такого 

ребѐнка, можно открыть ему путь к общему образованию. 

Результаты диагностического обследования: 

Предмет обследования: познавательная, эмоционально – волевая сфера обучающихся с ОВЗ. 

Диагностический инструментарий: 

• Тест Тулуз-Пьерона 

• Гештальт-тест Бендер 

• Тест Равена (серия А,В,С).  

• Тест структуры интеллекта Амтхауэра 1,2,3,4субтесты 

• «10 картинок» , «10 слов» - кратковременная зрительная и слуховая память 

•  Методики сформированности пространственно – временных представлений (диагностический альбом 

Н.Я. Семаго, М.М. Семаго) 

• Анкета «Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г.Лускановой 

• Личностный опросник Кеттелла 

• Проективная диагностика «Рисунок семьи» 

• Проективная диагностика «Несуществующее животное» 

Познавательная сфера: 

Внимание: концентрация внимания у  обучающихся с ОВЗ уровень концентрации находится в 

зоне патологии (что может свидетельствовать о наличии ММД). Скорость переработки информации  на 

слабом уровне (можно говорить о медлительности этих обучающихся) 

Память– слабый объем кратковременной слухоречевой памяти, процессов запоминания и 

воспроизведения. 

Мышление – слабый словарный запас и кругозор. Для них характерен  низкий  уровень развития 

понятийного интуитивного мышления (не понимают смысл изучаемого, не могут выделить главную 

мысль).Понятийное логическое мышление слабое – фактически не умеют работать по правилу, не умеют 

его применять и делают ошибки. Не всегда могут использовать правило на том материале, на котором 

оно объяснялось и не способны выполнить аналогичные действия. При выполнении домашних заданий 

нуждаются в постоянной помощи взрослых. Знания, приобретаемые в школе, остаются поверхностными 

и «чужими». Обучающиеся не могут связать их со своим внутренним опытом, не видят в них личного 

смысла, они оказываются ненужными и легко забываются. Не всегда  понимают материал,  если в 

большей степени используется словесное его объяснение. 

У всех обследованных отмечаются нарушения пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности), эмоциональной  и коммуникативной сферы (импульсивность, недостаток навыков 

конструктивного общения, заниженная самооценка) 

Эмоционально – волевая сфера:вспыльчивы, имеют заниженную самооценку, неуверены в себе, 

изначально предполагают неуспех в выполнении того или иного задания, пасуют перед выполнением 

большого (по их мнению) объема материала («Я не смогу», «У меня не получится», «Я не буду»). В 

https://infourok.ru/anketa_ocenka_urovnya_shkolnoy_motivacii_n.g.luskanovoy-374120.htm
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случае неудачи могут проявлять негативизм, плач. 

Коммуникативная сфера:все обучающиеся данной категории имеют низкий уровень развития 

навыков сотрудничества и общения, не умеют конструктивно решать конфликты, проявляют 

физическую и вербальную агрессию по отношению к сверстникам.  

 

Цель программы:  обеспечение благоприятных психолого - педагогических  условий для 

успешности максимального личностного и интеллектуального развития. 

Задачи программы: 

1. Развивать   мышление (анализ, синтез, обобщение, классификацию), логическую память. 

2. Расширять средства коммуникации и приемы конструктивного общения и взаимодействия (с 

членами семьи, со сверстниками, со взрослыми), формировать навыки социально одобряемого 

поведения 

3. Корректировать  недостатки эмоционально-личностного развития  (повышение самооценки, 

уверенности в себе, гармонизация психоэмоционального состояния). 

4. Стимулировать познавательную активность, интерес к окружающему предметному и социальному 

миру как средство формирования устойчивой познавательной мотивации. 

 

Принципы психологической коррекции: 

 

1. Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

2. Принцип единства коррекции и диагностики. Принцип обеспечивает системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Принцип приоритетности коррекции каузального типа.Приоритетной целью проведения 

коррекционных мероприятий должно стать устранение причинтрудностей и отклонений в развитии 

клиента 

4. Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей обучающихся.Принцип 

согласует требования соответствия хода психического и личностного развития обучающихся с ОВЗ 

нормативному развитию, с одной стороны, и признание бесспорного факта уникальности и 

неповторимости конкретного пути развития личности - с другой. Нормативность развития следует 

понимать как последовательность сменяющих друг друга возрастов, возрастных стадий 

онтогенетического развития. 

5. Учет эмоциональной сложности материала. Проводимые игры, занятия, упражнения, 

предъявляемый материал должны создавать благоприятный эмоциональный фон, стимулировать 

положительные эмоции. Коррекционное занятие обязательно должно завершаться на позитивном 

эмоциональном фоне. 

Организация занятий 

Программа предназначена для обучающихся с ОВЗ   8-10 лет. 

Количество занятий:25 

Продолжительность занятий: 35 минут. 

Занятия проводятся 1 раза в неделю  

Направления коррекционной работы: 

1. Диагностическое направление – диагностика особенностей развития личности, выявление 

факторов риска, формирование общей программы психологической коррекции. 

2. Коррекционно-развивающее направление – разработка и реализация коррекционно – развивающих 

мероприятий. 

3. Аналитическое направление –  корректировка программы занятий в соответствии с достижениями 

учащихся. 

4. Консультативно-просветительское и профилактическое направление –оказание помощи 

педагогам и родителям в вопросах воспитания и обучения ребенка, разработка рекомендаций в 

соответствии с возрастными и индивидуально-типическими особенностями учащегося с ЗПР, 

состоянием соматического и психического здоровья. 

 

Диагностическое направление 

Систематические этапные наблюдения и диагностика динамики психического развития ребенка. 

Коллегиальное обсуждение результатов обследования всеми специалистами на заседании ПМПк, с 

целью выработки единого представления о характере и особенностях развития обучающихся, 

определения прогноза их дальнейшего развития. 
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Коррекционно – развивающее направление: 

1. Познавательная сфера: 

 развитие памяти (расширение объема, устойчивости, формирование приемов 

запоминания, развитие смысловой памяти); 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 формирование мыслительной деятельности: (интуитивный анализ - синтез, обобщение, 

выделение существенных признаков и закономерностей). 

Средства: упражнения и игры  на развитие объема памяти, понятийных форм мышления: 

«Пиктограммы», «Метод Цицерона»,  «Пуговицы», «Запиши слова»,  методы кинезиологии, упражнения 

на развитие анализа, синтеза, обобщения, классификации. 

2. Эмоционально-личностная сфера: 

 обучение способам снятия напряжения (мышечная релаксация); 

 формирование  оптимистического склада мышления, положительной установки на 

предстоящую деятельность; 

 повышение самооценки (укрепление уважения к себе, веры в свои способности и 

возможности) 

Средства: методы арт – терапии (музыкатерапия, танцевальная терапия, проективный рисунок, 

фрактальный рисунок), упражнения на мышечную релаксацию, посещение сенсорной комнаты,  

3. Коммуникативная сфера 

Средства: «Совместное рисование» на различную тематику, создание совместного панно, игра  

"Ласковое имя", игра "Волшебные очки", игра "Волшебный стул", игра «Комплимент», наглядно – 

иллюстративные методы, беседа. 

Консультативно – просветительское и профилактическое направление. 

Организация взаимодействия психолога с педагогами. 

Индивидуальные консультации: раскрытие «слабых» и «сильных» сторон когнитивного и 

личностного развития ребенка, определение способов компенсации трудностей, выработка наиболее 

адекватных путей взаимодействия учителя с ребенком при фронтальной и индивидуальной формах 

организации занятий.  

 

Организация взаимодействия психолога с родителями. 

Индивидуальное консультирование по необходимости. 

План работы  

содержание работы Сроки исполнения 

Диагностическое направление 

Диагностика развития личности 

Мониторинг 

Заседание школьной ППК 

Оформление документации на районную ПМПК 

 

Октябрь  

апрель 

Январь  

Коррекционно – развивающее направление: 

Развитие пространственных  и временных 

представлений, формирование положительной 

самооценки, уверенности в себе, навыков 

конструктивного общения (5 занятий) 

Развитие мыслительных процессов,  повышение 

самооценки, развитие стрессоустойчивости, 

формирование навыков сотрудничества и 

конструктивных способов решения конфликтов. (10 

занятий) 

Развитие объема памяти с элементами обучения 

способам снятия напряжения, развития 

стрессоустойчивости, навыков сотрудничества и 

конструктивных способов решения конфликтов (10 

занятий) 

 

 

октябрь – ноябрь 

 

 

декабрь - январь  

 

 

 

 

Февраль - март 

 

 

Консультативно – просветительское 

направление педагогов и родителей 

 

Педагоги:  
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 «Особенности работы с неуспевающими 

обучающимися» 

 «Особенности эмоционально-волевой сферы 

детей с ОВЗ» 

 Консультирование по результатам 

психологической диагностики 

 Индивидуальное консультирование по запросу 

Родители: 

 Консультирование по результатам 

психологической диагностики 

 Индивидуальное консультирование 

 «Семейная гостиная» 

сентябрь 

октябрь 

 

октябрь 

 

в течение года 

октябрь 

 

в течение года 

 

 

2 раза в год 

 

Структура занятий: 

Каждое занятие строится по определенной постоянной схеме:  

- ритуал приветствия 

- разминка (гимнастика), которая проводится с целью создания хорошего настроения у детей, 

кроме того, способствует улучшению мозгового кровообращения, повышает энергетику и активность 

ребенка,  

- Основная часть включает упражнения и задания, направленные преимущественно на развитие 

одного какого-либо психического процесса (3-4 задания), и 1-2 упражнения, направленные  на другие 

психические функции. Предлагаемые упражнения разнообразны по способам выполнения, материалу. 

- Заключительная часть - продуктивная индивидуальная или совместная деятельность детей: 

рисование, аппликация, конструирование из бумаги.  

- Рефлексия 

Ожидаемые результаты: 

 Сформированность операций мышления. 

 Овладение мнемотехникой с целью увеличения объема памяти. 

 Овладение навыками конструктивного общения, сотрудничества. 

 Сформированность адекватной самооценки и повышение уверенности в себе. 

 

Список литературы: 

1. Лебединской К.С. Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития - М.: 

Педагогика, 1982.-125с. 

2. Блонский П.П. Развитие мышления школьников. М.: Учпедгиз, 1985. 

3. Бабкина Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой психического 

развития: пособие для школьного психолога [Текст] / Н.В. Бабкина. – М.: Школьная Пресса, 

2006.  

4. Мустаева Л.Г. Коррекционно – педагогические и социально – психологические аспекты 

сопровождения детей с задержкой психического развития. Москва 2005 

5. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. - М.: Совершенство, 1997 

6. Ремезова Л.А., Галкина О.В., Логинова Н.Н. Практическое овладение  школьниками с 

нарушением интеллекта мыслительными операциями. Самара: ПГСГА, 2010. 

7. Самукина Н.В. Игры в школе и дома: психотехнические упражнения и коррекционная 

программа. М: Новая школа, 1993. 

8. Материалы  заочных курсов повышения квалификации по инклюзивному образованию. 

Информационные ресурсы 

1.ikprao.ru (Институт коррекционной педагогики РАО). 

2. http://festival.1september.ru (раздел «Коррекционная педагогика»). 
 

 

Программа 

индивидуального психологического сопровождения обучающихся с ОВЗ ЗПР (вариант 7.1) 
 

Цель программы: обеспечение благоприятных психолого - педагогических условий для 

успешности максимального личностного и интеллектуального развития, подготовка к переходу в 

http://www.ikprao.ru/
http://festival.1september.ru/


29 

 

среднюю школу. 

Задачи программы: 

1. Развитие познавательных процессов, развитие саморегуляции (произвольности). 

2. Коррекция недостатков эмоционально-личностного развития (повышение самооценки и 

уверенности в себе). 

3. Стимуляция познавательной активности как средства формирования устойчивой 

познавательной мотивации. 

 

Направления коррекционной работы: 

1. Диагностическое направление – отслеживание эффективности коррекционно 

– развивающей работы. 
 

2. Коррекционно-развивающее направление – разработка и реализация 

коррекционно – развивающих мероприятий. 

3. Аналитическое направление – корректировка программы занятий в 

соответствии с достижениями обучающихся. 

4. Консультативно-просветительское и профилактическое направление – 

оказание помощи педагогам и родителям в вопросах воспитания и обучения 

ребенка,разработка рекомендаций в соответствии с возрастными и индивидуально-типическими 

особенностями обучающегося с ЗПР, состоянием соматического и психического здоровья. 

 

Диагностическое направление 

Систематические этапные наблюдения и диагностика динамики психического развития 

ребенка. Коллегиальное обсуждение результатов обследования всеми специалистами на заседании 

ПМПк, с целью выработки единого представления о характере и особенностях развития ребенка, 

определения прогноза его дальнейшего развития. 

Диагностический инструментарий: 

• Тест Тулуз-Пьерона. 

• Гештальт-тест Бендер. 

• Тест Равена (сериа А,В,С,Д). 

• 10 слов (Диагностика кратковременной зрительной и слуховой памяти). 

• Личностный опросник Кеттелла. 

• «10 картинок» , «10 слов» - кратковременной зрительной и слуховой памяти. 
 

• Методика диагностики мотивации учения. 

 
Дополнительный инструментарий: 

- Проективная диагностика «Рисунок семьи» 
- Проективная диагностика «Несуществующее животное» 

 

Коррекционно – развивающее направление: 

1. Коррекция нарушений в развитии познавательной сферы: 

 развитие памяти (расширение объема, устойчивости, формирование приемов запоминания, 

развитие смысловой памяти) 

 развитие внимания (концентрации, повышения объема, переключения, самоконтроля) 
 

 пространственных представлений и ориентации; 
 

 формирование мыслительной деятельности: (интуитивный анализ - синтез, обобщения, 

выделения существенных признаков и закономерностей). 
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Средства:   упражнения и  игры на развитие внимания и памяти, понятийных форм 

мышления: «Найди отличия»,  «Зачеркни букву», «Съедобное, несъедобное», 

«Пиктограммы», «Пуговицы», «Запиши слова», лабиринты, компьютерные развивающие 

игры (Адалин «Психологические методики для младших школьников) 

2. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

o обучение способам снятия напряжения; 

o формирование оптимистического склада мышления, положительной установки на 

предстоящую деятельность; 

o повышение самооценки (укрепление уважения к себе, веры в свои способности и 

возможности) 

Средства: методы арт – терапии, упражнения на мышечную релаксацию, посещение 

сенсорной комнаты, применение технологии – БOS, «Совместное рисование» на различную 

тематику, создание совместного панно, сказкотерапия, игра "Ласковое имя", игра "Волшебные очки", 

игра "Волшебный стул". 

 

Консультативно – просветительское и профилактическое направление. 

 

 Организация взаимодействия педагога-психолога с педагогами. 

Индивидуальные консультации: раскрытие «слабых» и «сильных» сторон когнитивного и 

личностного развития ребенка, определение способов компенсации трудностей, выработка наиболее

 адекватных путей взаимодействия учителя с ребенком при фронтальной

 и индивидуальной формах организации занятий. 

 

Организация взаимодействия психолога с родителями. 

Индивидуальное консультирование по необходимости. 

 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 35 минут 

План работы 
содержание работы Сроки исполнения 

Диагностическое направление 
Диагностика развития личности 

Диагностика УУД 

Заседание школьного ПМПк 

Оформление документации на ПМПК 

 

Октябрь 

Март 2016 

По плану 
Декабрь 

Коррекционно – развивающее направление: 

Развитие мыслительных операций (повышение 

самооценки) (10 занятий) 

Развитие внимания (обучение навыкам 

саморегуляции) (10 занятий) 

Развитие памяти (обучение способам снятия 

напряжения) (10 занятий) 

Формирование стрессоустойчивости методом БОS – 

технологии (15 занятий) 

 

Сентябрь – октябрь 

Ноябрь - декабрь 

Январь - февраль 

Март - май 

Консультативно – просветительское направление 

педагогов и родителей 

 

Педагоги: 

 «Психофизиология детей с ЗПР» 
 «Особенности эмоционально-волевой сферы детей с 

ЗПР» 

 Консультирование по результатам психологической 

диагностики 

 Индивидуальное консультирование по запросу 

Родители: 

 Консультирование по результатам психологической 

диагностики 
 Индивидуальное консультирование 

 

сентябрь 

октябрь 

 

октябрь 

 

в течение года 

октябрь 

 

в течение года 

 

Лечебно-профилактический модуль. Модуль предполагает проведение лечебно-
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профилактических мероприятий. 

В школе осуществляется контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм, 

режимом дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-профилактических 

действий, в зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, 

специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, мероприятия по 

физическому и психическому закаливанию, особые приемы психотерапевтической работы при 

прослушивании сказок, рисовании, использование здоровье сберегающих технологий на уроках и 

во внеурочной деятельности). 

 
Социально-педагогический модуль 

План работы социального педагога 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Примечание 

1 Составление списков обучающихся с 
ОВЗ и детей-инвалидов. 

Май-август Соц. педагог  

2 Организация горячего питания 

обучающихся данной категории 
(обучающихся на дому). 

Сентябрь Социальный 

педагог 

 

3 Заполнение и ведение социальных карт 
детей с ОВЗ и детей инвалидов. 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

 

4 Посещение социальным педагогом 

семей обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов (определение условий 

проживания детей, их готовности к 

учебному году: наличие учебников, 

школьно-письменных 

принадлежностей, рабочего 

места). 

Август, 

сентябрь 

(при 

необходимо 

сти) в 

течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог 

 

5 Организация и проведение «Урока 

доброты» в рамках толерантного 

воспитания обучающихся, «Мои 

права», «Права и обязанности 

ребенка» (заполнение 

странички в индивидуальной 

тетради). 

Раз в 
четверть 

Социальный 

педагог 

 

6 Обеспечение присутствия 
детей-инвалидов и детей ОВЗ 

(согласно рекомендациям 

медицинских комиссий) на 

праздничных школьных мероприятиях 

посвящѐнных «Первому звонку», 

«Посвящение в первоклассники», 

«Новогоднему утреннику», 

«Празднику мам», окончанию 

учебного года. 

В течение 
года 

Классные 

руководител

и, 

социальный 

педагог 

 

7 Вовлечение детей в творческие занятия 

по интересам, кружки, секции, 

организация каникулярного отдыха 

детей. 

Сентябрь - 
октябрь 

Классные 

руководител

и, 

социальный 

педагог 

 

8 Подготовка информационного 
материала для родителей, имеющих 
на воспитании детей – инвалидов, 
детей с ОВЗ (о правах и льготах, при 
необходимости). 

В течение 
года 

Социальный 

педагог 

Памятки 
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9 Организация летнего отдыха 
обучающихся (по возможности). 

Май, июнь - 
август 

Социальный 
педагог 

 

10 Подведение итогов работы с 

обучающимися за учебный год. 

Май Социальный 

педагог 

 

11 Составления плана работы с 
обучающимися на следующий 

учебный год 

Май, август Социальный педагог  

 

Направления коррекционной работы через учебные предметы 

 Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 

УМК «Школа России». 

 Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, 

которые требуют выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; 

осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. Преодолению неуспешности отдельных учеников 

помогают задания для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы 

поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена 

система таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах 

своих возможностей и способностей. 

 В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения». Этот материал позволяет 

учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. 

 В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для 

контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной 

сложности. 

 В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: обучающиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 

успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами. Все это 

создает условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый 

контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

 В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение 

обучающихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ обучающихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 

работ ребят - одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 

работу сам ученик. 

 В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. 

  В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно- 

оценочной деятельности. В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. 

Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые 

результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые 

позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела 
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целей и задач. 

 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен 

быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для 

того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос 

перед психологами-консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, 

координировать работу учителей-предметников и родителей, вести коррекционные занятия с 

учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести 

диагностику, используя несложные методики. 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на 

индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 Этапы создания и реализации программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный. 

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых результатов и 

условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных 

обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется 

коллектив участников проекта (учителя начальных классов, психологи, медицинские работники, 

педагоги-дефектологи). Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, методолога и 

обсуждает основания проектирования программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный - включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации 

программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в структуру 

программы: карта медико-психолого-педагогического сопровождения детей, диагностическая карта 

школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу. Основной ресурс для реализации 

программы - человеческий (наличие специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим 

трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного 

этапа эксперимента реализуют несколько профессиональных позиций – диагностическую, 

проектную, аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает разработку 

проекта программы коррекционной работы: 

Таблица 14. Направления и задачи коррекционной работы 

Направления Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности 

педагогов по проблеме 

исследования. 

Диагностика 

школьных трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация 
детей по уровню и 

типу их психического 

развития 

Изучение 

индивидуальных  карт 

медико-психолого-педаго 

гической диагностики 

Анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика 

образовательной ситуации 

в школе. 

Диагностические 

портреты детей (карты 

медико-психолого-педаго- 

гической  диагностики, 

диагностические  карты 

школьных трудностей). 

Характеристика 
дифференцированных 

групп учащихся 
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Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-педагог 

ического сопровождения 

ребѐнка с ОВЗ. 

Аналитическое Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы, 

построение прогнозов 

эффективности 

программ 

коррекционной 

работы. 

Медико-психолого-педаг 

огический консилиум. 

План заседаний 

медико-психолого-педагог 

ического консилиума 

школы. 

 

На третьем этапе – технологическом - осуществляется практическая реализация 

программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-

педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 

определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, 

педагога-психолога, учителя физкультуры, учителя - логопеда, медицинских работников. 

Психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий для коррекции когнитивной 

сферы, эмоционально-личностного развития ребенка, регуляции собственных действий использует 

следующие приемы: создание положительного эмоционального фона, заслуженное поощрение, 

организующую помощь, наращивание темпа деятельности на доступном материале, привитие 

навыков самоконтроля. Учитель физкультуры обеспечивает коррекцию физического развития и 

пространственной ориентации, проводит занятия лечебной физкультурой. Медицинская сестра 

осуществляет профилактику соматического состояния, коррекцию учебных и физических нагрузок, 

контролирует выполнение медицинских рекомендаций. В соответствии с индивидуальными 

картами медико-психолого-педагогического сопровождения специальные виды коррекционной 

деятельности осуществляют другие субъекты образовательного процесса. 

Четвѐртый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - включает в себя итоговую 

диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребѐнком с ЗПР планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны отражать 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с 

ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для еѐ 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

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

запрос о специальной помощи; 

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

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

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

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

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

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; в 

адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

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

деятельности; 

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; в умении ориентироваться 

в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, ориентироваться в 

расписании занятий; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность; в стремлении участвовать в подготовке и 

проведении праздников дома и в школе. 

  овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию 

как средство достижения цели; 

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); в умении начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор; 

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

 в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

  способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации, проявляющаяся: 

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности; 

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

 (безопасности) для себя и для окружающих; 

 сохранности окружающей предметной и природной среды; 

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома 

 и школы: 

 двора, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и других. 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 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; 



36 

 

 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 в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; 

 с учителями и учениками в школе; 

 со знакомыми и незнакомыми людьми; 

 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; в умении проявлять инициативу, 

корректно устанавливать и ограничивать контакт; в умении не быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать; 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; 

 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 АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

 сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 
Результаты внедрения программы коррекционной работы 

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, которая предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования. Ведется оценка достижений обучающимися всех трѐх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 Учебный план 

 
Учебный план АООП НОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР вариант 7.1) (обязательные 

предметные области учебного плана и учебные предметы) соответствуют ООП НОО организации. 

 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана определяет предметные области и состав 

обязательных учебных предметов, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования: «Русский язык и литературное чтение», «Иностранный язык», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Искусство», «Физическая культура», «Технология». 

 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» включает учебные 

предметы: 

 русский язык (письмо-1 класс); 

 литературное чтение (обучение грамоте-1 класс); 

 родной язык (1-4 классы); 

 литературное чтение на родном языке (1-4 классы) 

Эти предметы формируют первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развивают диалогическую и монологическую устную и письменную речь, коммуникативные 

умения, нравственные и эстетические чувства, способность к творческой деятельности. 

Курс «Обучение грамоте и письму» в первом классе включает изучение букварного 

периода, закладывает основы формирования действий письма и чтения:  

Обучение грамоте – 3,5 часа в неделю; 

Письмо – 3,5 часа в неделю. 

Русский язык формирует: 

• первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

• понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

• позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 
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культуры и гражданской позиции человека; 

• овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

• овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение формирует: 

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

• осознание значимости чтения для личного развития; 
 

• представление о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

• понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации». 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» по 0,5 часа в неделю. 

В результате изучения родного языка и литературного чтения на родном языке на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный  опыт использования  родного языка как средства 

межкультурного общения в многонациональной республике. Совместное изучение языков и 

культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для 

формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Образовательная область «Иностранный язык» включает учебный предмет «Иностранный 

язык». 
 

На выполнение программы по английскому языку отводится 2 часа в неделю во 2-4 классах. 

ЦЕЛЬ обучения иностранному языку: 

• приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 
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речевого и неречевого поведения; 

• освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

• формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы». 

Математика развивает математическую речь, логическое и алгоритмическое мышление, 

воображение, обеспечивает первоначальное представление о компьютерной грамотности. 

На изучение учебного предмета «Математика» в 1-4 классах по всем программам 

отводится 4 часа в неделю. 

В образовательную область «Обществознание и естествознание» входит предмет 

«Окружающий мир». В процессе изучения содержания данного предмета формируется: 

• уважительное отношение к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

• осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

• модель безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

• психологическая культура и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

На выполнение программы по «Окружающему миру» отводится в 1-4 классах 2 часа в 

неделю. Предметы регионального компонента учебного плана «Краеведение» и «Основы здорового 

образа жизни» изучаются в рамках учебного курса «Окружающий мир», отражены в рабочих 

программах учителей 1 – 4 классов. 

Курс «Основы здорового образа жизни» направлен на: 

• профилактику наркомании; 

• ВИЧ инфицирования; 

• употребления психоактивных веществ; 

• формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни. 

В образовательную область «Искусство» входят предметы: 

 музыка 

 изобразительное искусство 

Посредством данных предметов: 

• развиваются способности к художественно – образному, эмоционально – ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

Музыка: 1-4 классы - 1 час в неделю. 
Изобразительное искусство: 1-4 классы - 1 час в неделю.  

Учебный предмет «Технология»: 

• формирует опыт как основу обучения и познания; 

• осуществляет поисково - аналитическую деятельность для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 

• формирует первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности. 

В учебный план введен обязательный третий час физической культуры. При планировании 
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изучения учебного предмета «Физическая культура» и разработке соответствующих 

образовательных программ организация руководствуется методическими рекомендациями о 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации.  

На изучение программного материала по «Физической культуре» отводится в 1-4 классах 3 

часа в неделю. 

Программа по данному предмету: 

• дает возможность обучающимся укреплять свое здоровье; 

• содействует гармоничному, физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению; 

• формирует первоначальные умения саморегуляции средствами физической культуры и 

установку на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

В 4 классах в соответствии с требованиями в обязательную часть учебного плана включен 

предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в неделю), который, по 

согласованию с родителями (законными представителями) и по результатам анкетирования, 

представлен модулем «Основы православной культуры».  

Изучение данного предмета направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 
 

• формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, индивидуального, 

дифференцированного подхода к обучению и учѐт индивидуальных способностей и запросов. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена на основе 

образовательных запросов родителей (законных представителей). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 1 час в неделю 

добавляется на увеличение учебных часов по предмету «Русский язык» в 1-4 классах по желанию 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Для обучающихся с ОВЗ (АООП НОО вариант 7.1) в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно-

развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АООП 

НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на 

коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную 

деятельность (в объеме не менее 4 часов) и являются обязательными. 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций 

ТПМПК, ИПРА. По АООП (вариант 7.1) в коррекционно-развивающей области выделены часы 

следующих коррекционных курсов: 

-логопедические коррекционно-развивающие занятия: 2 часа в неделю; 

-коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом - 2 часа неделю с целью 

коррекции основных психологических функций, преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

 
 Система условий реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ФГОС НОО 
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обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых 

результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации 

указанных требований является создание  комфортной коррекционно - развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной  с учетом  их особых 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно

 нравственное развитие обучающихся, гарантирует  охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

 
Кадровые условия 

Успешной реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) в МКОУ ХМР «СОШ 

им.Ю.Ю.Ахметшина п.Кирпичный» способствует полная укомплектованность педагогическими 

работниками. Педагогические работники владеют современными образовательными 

технологиями, обладают опытом разработки и внедрения инновационных проектов и программ, 

умеют осуществлять мониторинг учебно-воспитательной деятельности и рефлексивный анализ еѐ 

хода и результатов, используют адекватные специфические научно-обоснованные методы, приемы 

и современные психолого-педагогические технологии обучения и воспитания детей во время 

урочной, коррекционно-развивающей и внеурочной деятельности. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для варианта 7.2. АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР обеспечивают: 

 государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР на получение бесплатного 

общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

 возможность исполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

 реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, учитывая вариативность особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей развития обучающихся с ЗПР; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 
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специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 

электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООПНОО, в том 

числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в Организации. 

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

Структура расходов на образование включает: 

1) образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО; 
 

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 
 

3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 
 

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с ЗПР 

отвечают особым образовательным потребностям. В структуре материально-технического 

обеспечения процесса образования отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

■ организации временного режима обучения; 

■ техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 

■ учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам 

обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и 

позволяющих реализовывать выбранный вариант программы (на основе заключения 

ПМПК). 

Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. В школе имеется кабинет 

социального педагога, учителя-логопеда, педагога-психолога, обеспечена возможность 

свободного доступа к сети Интернет. 

Организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на 

перемене и во второй половине дня. 

При реализации АООП НОО обеспечено обучающемуся с ЗПР возможность постоянно 

находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства просвещения), а также локальными актами 
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школы. Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитываются их индивидуальные возможности. 

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

классы), в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 классы - 33 учебные 

недели; 2 - 4 классы - 35 учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 3-го урока) - 20 минут. Между началом коррекционных, внеклассных занятий, 

кружков, секций и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 40 

минут. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с 

ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры с 

колонками и выходом в интернет, принтер, мультимедийные проекторы с экранами. Кабинеты 

начальных классов оснащены мультимедийным оборудованием. 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), в соответствии 

с рекомендациями ПМПК. 

Учебно-методические и информационно - методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией АООП, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями ее 

осуществления. Школа систематически ведет приобретение учебников и учебников с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами в соответствии с Федеральным перечнем учебников, утверждаемым 

приказами Минобрнауки ежегодно. Библиотека имеет фонд дополнительной литературы, 

который включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию образовательной 

программы. 
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