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I. Общие положения 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования – это образовательная программа, адаптированная для обучения разных 

категорий обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию (обучающихся с ограниченными возможностями здоровья). 

Определение варианта АООП НОО для обучающихся осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого- 

медико-педагогического обследования, с учетом ИПРА и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Красивская СОШ» для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - АООП НОО) предназначена для создания условий для 

получения начального общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и отражает вариант конкретизации требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ), предъявляемых в части образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

АООП НОО МБОУ «Красивская СОШ» разработана в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1598 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35847) и 

федеральной адаптированной общеобразовательной программой начального общего 

образования (далее – ФАОП НОО). При этом содержание и планируемые результаты 

АООП НОО МБОУ «Красивская СОШ» не ниже соответствующих содержания и 

планируемых результатов ФАОП НОО. 

 

АООП НОО МБОУ «Красивская СОШ» имеет варианты: 

1. АООП НОО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1); 
2. АООП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) 

(вариант 5.1); 

3. АООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития (далее - ЗПР) 

включает два варианта: 

- АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1); 
- АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2); 

Содержание каждого варианта АООП НОО представлено учебно-методической 

документацией МБОУ «Красивская СОШ» в соответствии с едиными для Российской 

Федерации базовым объемом и содержанием образования уровня начального общего 

образования, планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Каждый вариант АООП НОО МБОУ «Красивская СОШ» разработан с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей обучающихся 

конкретной нозологической группы, которой он адресован, и обеспечивает освоение 

содержания образования, коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Каждый вариант АООП НОО включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей 

и результатов. 



Целевой раздел АООП НОО включает: 

- пояснительную записку; 
- планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО; 
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел АООП НОО включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

- рабочие программы учебных предметов; 

- программу формирования универсальных учебных действий (далее - УУД); 
- программу коррекционной работы; 
- рабочую программу воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО и разработаны на основе требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к результатам освоения программы начального общего образования. 

Программа формирования УУД содержит описание взаимосвязи УУД с содержанием 

учебных предметов; характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД обучающихся. 

Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России. 

Организационный раздел АООП НОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 

реализации программы начального общего образования и включает: 

- учебный план; 
- календарный учебный график; 
- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

МБОУ «Красивская СОШ» или в которых школа принимает участие в учебном 

году или периоде обучения. 

В основу формирования АООП НОО положены следующие принципы: 

 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" с 

учетом особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е)  принцип  преемственности,  предполагающий  при  проектировании  АООП  НОО 



ориентировку на АООП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

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

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий соответствуют требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

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

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

действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), действующими до 1 января 

2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

 

1. АООП НОО для слабовидящих обучающихся 

Общие положения 

АООП НОО МБОУ «Красивская СОШ» для слабовидящих обучающихся 

разработана на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФАОП НОО. Содержание и 

планируемые результаты в АООП НОО МБОУ «Красивская СОШ» соответствуют 

содержанию и планируемым результатам ФАОП НОО. 

Определение варианта АООП НОО для слабовидящих обучающихся осуществляется на 

основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-педагогического обследования, с учетом ИПРА и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

Целевой раздел АООП НОО для слабовидящих обучающихся 

(вариант 4.1) 

 Пояснительная записка. 
Цель реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 



- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 
- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 
- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 
- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно- 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и других соревнований; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы; 

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

социальной среды; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города). 

 

Общая характеристика 

Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в те же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО МБОУ «Красивская 

СОШ» составляет 4 года. 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива педагогических работников, родителей (законных представителей), 

детского коллектива и самого обучающегося. Основными направлениями в специальной 

поддержке являются: удовлетворение особых образовательных потребностей 

слабовидящих обучающихся; коррекционная помощь в овладении базовым содержанием 

обучения; развитие зрительного восприятия; обучение использованию всех анализаторов 

и компенсаторных способов действия в учебно-познавательной деятельности и 

повседневной жизни; формирование основных навыков зрительной ориентировки в 

микропространстве; овладение основными навыками зрительной ориентировки в 

макропространстве; формирование адекватных (в соответствии с возрастом) предметных 

(конкретных и обобщенных), пространственных представлений; развитие познавательного 



интереса, познавательной активности; формирование представлений (соответствующие 

возрасту) о современных оптических, тифлотехнических и технических средствах, 

облегчающих познавательную и учебную деятельность, и активное их использование; 

использование специальных приемов организации учебно-познавательной деятельности, 

доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящих 

обучающихся; соблюдение зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций офтальмолога); 

соблюдение светового режима (необходимость дополнительного источника света, 

уменьшение светового потока и другое); рациональное чередование зрительной нагрузки 

со слуховым восприятием учебного материала; использование приемов, направленных на 

снятие зрительного напряжения; использование специальных учебников и учебных 

принадлежностей, отвечающих особым образовательным потребностям слабовидящих; 

использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных возможностей 

слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной наглядности, индивидуальных 

пособий, оптических, тифлотехнических и технических средств, облегчающих, учебно- 

познавательную деятельность слабовидящих обучающихся; соблюдение режима 

физических нагрузок (с учетом противопоказаний); необходимость при выполнении 

слабовидящими обучающимися итоговых работ адаптации (в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями) текстового и иллюстративного материала и 

увеличения времени на их выполнение. 

 Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании и 

развитии адекватных отношений между обучающимся, педагогическими работниками, 

одноклассниками и другими обучающимися, родителями (законными представителями); 

работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, 

школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки; создание условий 

успешного овладения учебной деятельностью с целью профилактики негативного 

отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в целом; развитие стремления 

к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и бытовых ситуациях), 

к проявлению социальной активности; развитие адекватного использования речевых и 

неречевых средств общения. 

 

В структуру АООП НОО включена программа коррекционной работы, направленная 

на осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

слабовидящим обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей; 

минимизацию негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП НОО; взаимосвязь урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся 

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной 

системы вследствие ее поражения. Слабовидение характеризуется, прежде всего, 

показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от 

0,05 - 0,4. Также слабовидение может быть обусловлено нарушением другой базовой 

зрительной функции - поля зрения. Данную АООП могут осваивать обучающиеся с 

пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и 

нарушениями зрения), показатели остроты зрения в условиях оптической коррекции от 0,5 

до 0,8, у которых есть риск снижения остроты зрения. 

Общим признаком у всех слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие сферы 

чувственного познания, что приводит к определенным, изменениям в психическом и 

физическом развитии, трудностям становления личности, к затруднениям предметно- 

пространственной и социальной адаптации. 



Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно 

неоднородную группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, 

детерминированным состоянием зрительных функций и характером глазной патологии. 

Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. 

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой зрения, 

находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу в условиях оптической 

коррекции. Наряду со значительным снижением остроты зрения, как правило, нарушен  

ряд других зрительных функций: поле зрения (сужение или наличие скотом), 

светоощущение (повышение или понижение светочувствительности), пространственная 

контрастная чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (в виде 

нистагма, значительно осложняющего процесс видения, и косоглазия) и другие. 

Нарушение зрительных функций значительно затрудняет формирование адекватных, 

точных, целостных, полных чувственных образов окружающего, снижает возможности 

ориентировки, как в микро, так и макропространстве, осложняет процесс зрительного 

восприятия, обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации учебно- 

познавательной деятельности. Состояние зрительных функций у данной подгруппы 

обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом зависит от условий, в которых 

осуществляется учебно-познавательная деятельность: в неблагоприятных условиях 

состояние зрительных функций может существенно снижаться. 

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных функций, 

ведущим в учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся выступает 

зрительный анализатор. 

Определенная часть обучающихся, входящих в данную группу, в силу наличия 

неблагоприятных зрительных прогнозов, наряду с овладением традиционной системой 

письма и чтения, должна параллельно обучаться рельефноточечной системе письма и 

чтения. 

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения 

от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. При этих 

показателях остроты зрения имеют место искажения зрительных образов и трудности 

зрительного контроля при передвижении в пространстве, для большинства обучающихся 

характерен монокулярный характер зрения. В данную группу входят также обучающиеся, 

у которых, наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения 

(отдельные или в сочетании) других зрительных функций (поля зрения, светоощущения, 

пространственной контрастной чувствительности, цветоразличения, глазодвигательные 

функции). Вследствие комбинированных (органических и функциональных) поражений 

зрительной системы снижается их зрительная работоспособность, осложняется развитие 

зрительно-моторной координации, что затрудняет учебно-познавательную и 

ориентировочную деятельность. Разнообразие клинико-патофизиологических 

характеристик нарушенного зрения требует строго индивидуально-дифференцированного 

подхода к организации образовательного процесса слабовидящих обучающихся данной 

группы. 

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 

0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Несмотря на то, что 

данные показатели остроты зрения позволяют обучающемуся в хороших гигиенических 

условиях успешно использовать зрение для построения полноценного образа объекта 

(предмета), воспринимаемого на близком расстоянии, данная группа обучающихся 

испытывает определенные трудности как в процессе восприятия окружающего мира, так и 

в процессе учебно-познавательной деятельности. Сочетание снижения остроты зрения с 

нарушениями других функций, также часто осложняется наличием вторичных зрительных 

нарушений в виде амблиопии (стойкое снижение центрального зрения) и (или) 

косоглазия, что усугубляет трудности зрительного восприятия слабовидящих 

обучающихся.  Монокулярный  характер  зрения,  имеющий  место  при  амблиопии, 



обусловливает снижение скорости и точности восприятия, полноты и точности 

зрительных представлений, приводит к возникновению трудностей в дифференциации 

направлений, неспособности глаза выделять точное местонахождение объекта в 

пространстве, определять степень его удаленности. 

Группа обучающихся с пониженным зрением (острота зрения от 0,5 до 0,8 на лучше 

видящем глазу в условиях оптической коррекции) имеют показатели остроты зрения, 

позволяющие использовать зрение для построения полноценного образа объекта 

(предмета), воспринимаемого на близком расстоянии. Однако, обучающиеся испытывают 

ряд трудностей, как в процессе восприятия окружающего мира, так и в процессе 

познавательной деятельности. Трудности зрительного восприятия могут усугубляться 

вторичными функциональными зрительными нарушениями. 

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у 

них как различных клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология 

хрусталика, глаукома, заболевания нервно-зрительного аппарата), так и таких 

заболеваний, как: врожденная миопия (в том числе осложненная), катаракта, 

гиперметропия высокой степени, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия 

зрительного нерва, различные деформации органа зрения. Стабилизация зрительных 

функций может быть обеспечена за счет учета в учебно-познавательной деятельности 

клинических форм и зрительных диагнозов слабовидящих обучающихся. 

Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в котором 

произошло нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного фактора определяется 

тем, что время нарушения (ухудшения) зрения оказывает существенное влияние не только 

на психофизическое развитие обучающегося, но и на развитие у него компенсаторных 

процессов. В настоящее время в качестве лидирующих причин, вызывающих 

слабовидение, выступают врожденно-наследственные причины. В этой связи наблюдается 

преобладание слабовидящих обучающихся, у которых зрение было нарушено в раннем 

возрасте, что, с одной стороны, обусловливает своеобразие их психофизического 

развития, с другой - определяет особенности развития компенсаторных механизмов, 

связанных с перестройкой организма, регулируемой ЦНС. 

Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной 

работоспособности; замедленное формирование предметно-практических действий; 

замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением 

взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, снижением координации 

движений, их точности, замедленным темпом формирования зрительного образа буквы, 

трудностями зрительного контроля; затруднение выполнения зрительных заданий, 

требующих согласованных движений глаз, многократных переводов взора с объекта на 

объект; возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение 

заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, зрительно-пространственным 

анализом и синтезом. 

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, 

обусловленная не только снижением функций зрения и различными клиническими 

проявлениями, но и недостаточным развитием зрительного восприятия и психомоторных 

образований. 

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие 

физического развития (нарушение координации, точности, объема движений, нарушение 

сочетания движений глаз, головы, тела, рук), в том числе трудности формирования 

двигательных навыков. 

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания познавательных 

процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности зрительного восприятия, 

замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда свойств 

зрительного восприятия (объем, целостность, константность, обобщенность, 

избирательность); снижении полноты, целостности образов, широты круга отображаемых 



предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в развитии 

основных свойств внимания. 

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными 

представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, в словесном обозначении 

пространственных отношений; в формировании представлений о форме, величине, 

пространственном местоположении предметов; в возможности дистантного восприятия и 

развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа. 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в некотором 

снижении динамики и накопления языковых средств, выразительных движений, слабой 

связи речи с предметным содержанием. У них наблюдаются особенности формирования 

речевых навыков, недостаточный запас слов, обозначающих признаки предметов и 

пространственные отношения; трудности вербализации зрительных впечатлений, 

овладения языковыми (фонематический состав, словарный запас, грамматический строй) 

и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами общения, осуществления 

коммуникативной деятельности (трудности восприятия, интерпретации, продуцирования 

средств общения). 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной 

активности, что затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том 

числе сенсорно-перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по 

сравнению с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья. 

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством выполняемых 

действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля над 

выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными 

умениями и навыками. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, 

регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало 

становления "Я-концепции", развитие самоотношения). У них могут формироваться 

следующие негативные качества личности: недостаточная самостоятельность, 

безынициативность, иждивенчество. 

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими поражениями 

(заболеваниями) детского организма, что снижает их общую выносливость, 

психоэмоциональное состояние, двигательную активность, обуславливая особенности их 

психофизического развития. 

 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной 

стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для 

слабовидящих: 

- целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, 
обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; 

- руководство зрительным восприятием; 

- расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных 
представлений, формирование и расширение понятий; 

- развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, 
коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной группы 
обучающихся; 

- систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки 
учебной информации; 

- обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 
слабовидящих обучающихся; 



- строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: 

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени 
нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, возможности 

коррекции зрения с помощью оптических средств и приборов, режима зрительных 

и физических нагрузок; 

- использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и 
характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения; 

- учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 

- увеличение времени на выполнение практических работ; 
- введение в образовательную среду коррекционно-развивающего 

тифлопедагогического сопровождения; 

- постановка и реализация на уроках и внеклассных мероприятиях целевых 

установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику 
возникновения вторичных отклонений в развитии слабовидящего; 

- активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 
компенсации нарушенных функций; 

- целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в 
микро- и макропространстве; 

- создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, 

познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в 
различных (доступных) видах деятельности; 

- повышение коммуникативной активности и компетентности; 

- физическое развитие слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний 
при определенных заболеваниях, повышение двигательной активности; 

- поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего 
обучающегося в образовательном процессе; 

- поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 
- совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и 

рефлексивных (самоотношение) образований. 

 

Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися 

АООП НОО (вариант 4.1). 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся (вариант 4.1)  соответствуют планируемым результатам ООП НОО 

МБОУ «Красивская СОШ» и дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. Самым общим результатом освоения слабовидящими 

обучающимися АООП НОО должно стать полноценное начальное общее образование, 

развитие социальных (жизненных) компетенций. 

 

Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной 

работы выступают: 

- овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и 
предметно-практической деятельности;о 

- овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом 
имеющихся противопоказаний и ограничений; 

- повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке: 
совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование 

умений в ориентировке в макропространстве; умение использовать в 

ориентировочной деятельности все анализаторы, средства оптической коррекции и 

тифлотехнические средства; умение использовать освоенные ориентировочные 

умения и навыки в новых (нестандартных) ситуациях; умение адекватно оценивать 



свои зрительные возможности и учитывать их в учебно-познавательной 

деятельности и повседневной жизни; умение обращаться за помощью при внезапно 

возникших затруднениях; развитие элементарных навыков самообслуживания; 

- развитие межличностной системы координат "слабовидящий - нормально 

видящий": развитие навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях; овладение вербальными и 

невербальными средствами общения; повышение стремления к расширению 
контактов со сверстниками; развитие умения использовать в процессе 

межличностной коммуникации все анализаторы; развитие умения четко излагать 

свои мысли; развитие сопереживания, эмоциональной отзывчивости; развитие 

самоконтроля и саморегуляции в процессе общения; 

- повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: 

обогащение чувственного опыта познания и деятельности; расширение 

предметных (конкретных и обобщенных), пространственных, социальных 

представлений; расширение круга предметно-практических умений и навыков; 

готовность к построению целостной и дифференцированной картины 
происходящего; формирование умений пользоваться оптическими, 

тифлотехническими и техническими средствами в учебной деятельности и 

повседневной жизни; повышение познавательной и социальной активности; 

повышение самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни; 

- повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: развитие интереса к 

представителям ближайшего окружения; расширение представлений о различных 

представителях широкого социума; развитие внимания к состоянию, настроению, 
самочувствию окружающих; развитие дифференциации собственных 

эмоциональных реакций и понимание эмоциональных проявлений окружающих; 

расширение представлений о принятых в обществе правилах, нормах, ценностях; 

обогащение и расширение социального опыта. 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы слабовидящим 

обучающимся проявляются в следующих достижениях: 

- использует все анализаторы и компенсаторные способы действия в учебно- 
познавательном процессе и повседневной жизни; 

- сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; овладел 
основными навыками ориентировки в макропространстве; 

- имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и 
обобщенные), пространственные, социальные представления; 

- проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 

- имеет представления (соответствующие возрасту) о современных оптических, 
тифлотехнических и технических средствах, облегчающих познавательную и 
учебную деятельность, и активно их использует; 

- проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в 
учебных и бытовых ситуациях); 

- умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

- способен к проявлению социальной активности; 

- способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 

- способен проявлять настойчивость в достижении цели; 

- способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); 
- знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни 

имеющиеся противопоказания и ограничения. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения слабовидящими 



обучающимися АООП (вариант 4.1). 

Результаты достижений обучающихся в овладении АООП НОО являются значимыми 

для оценки качества образования. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

 

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО (кроме программы 
коррекционной работы). 

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется 

в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Подходы к осуществлению оценки результатов освоения слабовидящими 

обучающимися программы коррекционной работы МБОУ «Красивская СОШ» опирается 

на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей слабовидящих 

обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

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

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки. 

 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы выступает наличие 

положительной динамики развития обучающихся в интегративных показателях. К 

таким интегративным показателям относятся: 

- сформированность умения использовать все анализаторы и компенсаторные 
способы действия в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

- сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений 
ориентироваться в макропространстве; 

- сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных 
(конкретных и обобщенных), пространственных представлений о предметах, 

объектах и явлениях окружающей жизни; 

- проявление познавательного интереса, познавательной активности; 

- наличие представлений (соответствующих возрасту) о современных 

тифлотехнических, оптических и технических средствах, облегчающих 

познавательную и учебную деятельность, и готовности их активного 

использования; 
- проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

бытовых вопросах); 

- сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые средства 
общения; 

- способность к проявлению социальной активности; 

- способность осуществления самоконтроля и саморегуляции; 
- готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно- 

познавательной деятельности и повседневной жизни. 



Ожидаемые результаты 

 умение сопоставлять и корректировать зрительные впечатления с учетом 

полученных знаний об особенностях своего зрительного восприятия, на основании 

сформированных представлений о предметах и явлениях окружающей действительности; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации; 

 развитие различных видов памяти, внимания и воображения; 

 развитие основных мыслительных способностей учащихся; 

 развитие речи; 

 становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля; 

 снижение тревожности и необоснованного беспокойства; 

 высокая степень познавательной активности учащихся. 

Форма занятий – очная (индивидуально-групповые занятия). 

 

Формы контроля: выполнение тестовых заданий, диагностика. 

Форма оценивания – безотметочная. 

Анализ результатов успешности реализации коррекционной программы 

Основной показатель качества освоения программы - личностный рост 

обучающегося, его самореализация и определение своего места в детском коллективе, 

переход в среднюю школу и обучение по ООП. 

 Личностными результатами коррекционно-развивающих занятий являются 
следующие приобретения: 

- рост познавательных интересов; 

- осознание своего внутреннего мира 
Средством формирования личностных УУД служат игры и задания, направленные на 

развитие познавательных процессов, на смыслообразование. 

Метапредметными результатами занятий является формирование УУД. 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью 
педагога; 

- проговаривать последовательность действий на занятиях 

- учиться высказывать свое предположение (версию); 
Средством формирования регулятивных УУД служит обучение технологии 

психологического саморегулирования. 

Познавательные УУД: 

- познание внутреннего мира личности через рассказы, игры; 

- умение находить ответы на вопросы; 
- умение делать выводы в результате совместной работы обучающихся с 

педагогом. 

Средством формирования познавательных УУД служат логические, проблемные задания. 

Коммуникативные УУД: 

- умение оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

- умение слушать и понимать речь других; 



- умение договариваться с одноклассниками о правилах 
поведения и общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, в группе (выполнять различные 
роли: лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном решении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников. 

 

Для оценки эффективности коррекционно-развивающих занятий используются 

следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при 

выполнении заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность 
учеников и, следовательно, выше развивающий эффект занятий; 

 поведение учащихся на занятиях: живость, активность, 

заинтересованность школьников обеспечивают положительные результаты уроков; 

 результаты выполнения контрольных психологических заданий, в 

качестве которых даются задания, уже выполнявшиеся учениками, но другие по своему 

внешнему оформлению, и выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями 

самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности данных уроков может быть 

повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения 

учителей за работой учащихся на других уроках (повышение активности, 

работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной деятельности и др.). 

Кроме того, представляется важным оценивать воздействие уроков психологического 

развития на эмоциональное состояние учеников. Для этого может быть использован, 

например, прием цветограммы: школьников в начале и конце данного урока просят 

нарисовать цветными карандашами или красками свое настроение в данный момент, 

Использование красного цвета свидетельствует о восторженном настроении, оранжевого - 

о радостном, зеленого - о спокойном, уравновешенном состоянии, фиолетового - о 

тревожности, напряженности, черного - об унынии, разочаровании, упадке сил. Сравнение 

результатов этого задания, полученных в начале и конце занятия, а также изменения 

цветовой гаммы на протяжении некоторого времени позволит сделать выводы об 

изменении эмоционального состояния каждого ученика под влиянием коррекционно- 

развивающих занятий. 

Ожидаемые результаты освоения коррекционного логопедического курса: 

 соблюдать темп и ритм речи, паузы, интонацию, логическое ударение; 

 применять основные правила о предложении, находить главные члены 

предложения; устанавливать связь слов в предложении; 

 распространять предложение с помощью вопросов. 

 формировать разные по цели высказывания и интонации предложения; 

 создавать предложения по схеме, опорным словам; 

 владеть словосочетаниями, моделями предложений различных синтаксических 

конструкций; 

 дифференцировать части речи, развивать умение распознавать слова по вопросам; 

 образовывать однокоренные слова; 

 изменять имя существительное, имя прилагательное по числам и падежам; 

 составлять план пересказа, выполнять пересказ по составленному плану; 



  устанавливать логику (связность, последовательность), точно и четко 

формулировать мысли в процессе подготовки связного высказывания. 

 

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

 

Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной работы 

слабовидящими обучающимися осуществляется в ходе различных мониторинговых 

процедур, посредством использования метода экспертных оценок. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения слабовидящими программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения слабовидящими 

обучающимися программы коррекционной работы используются три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

 Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и уровня развития компенсаторных возможностей 

обучающихся выявить исходный уровень развития интегративных показателей, 

свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную 

деятельность и повседневную жизнь (например, выявить стартовый уровень развития у 

слабовидящего обучающегося умения использовать все анализаторы и компенсаторные 

способы деятельности в учебно-познавательной и повседневной жизни). 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения слабовидящего на уровне начального общего. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

слабовидящих обучающихся в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив. 

Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на уровне начального общего образования), выступает 

оценка достижений слабовидящего обучающегося в соответствии с планируемыми 

результатами освоения ими программы коррекционной работы. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы (отсутствие положительной динамики по двум и более 

интегративным показателям) обучающийся в случае согласия родителей (законных 

представителей) направляется на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование (ПМПК) для получения необходимой информации, позволяющей внести 

коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

 

Содержательный раздел АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся (вариант 4.1) 

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

деятельности), учебных модулей, программа формирования УУД соответствуют 

требованиям в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ООП НОО МБОУ «Красивская 

СОШ». 



Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения слабовидящего обучающегося. Содержание программы коррекционной 

работы определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

Целью программы коррекционной работы выступает создание системы комплексной 

помощи слабовидящим обучающимся в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная 

адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических 

требований). 

 

Диагностическая работа обеспечивает: 

- своевременное выявление у слабовидящего обучающегося особых образовательных 

потребностей, позволяющих разработать рекомендации по оказанию психолого- 

педагогической помощи в условиях образовательной организации;- 

- коррекционно-развивающую работу по оказанию своевременной специализированной 
помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии слабовидящих обучающихся; 
- консультативную работу, обеспечивающую возможность своевременного решения 

вопросов, возникающих у педагогических работников, родителей (законных 
представителей) в процессе освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО; 
- информационно-просветительскую работу, направленную на обогащение знаний 

педагогических работников, родителей (законных представителей) по вопросам, связанным 
с особенностями организации образовательного процесса для данной категории 

обучающихся, охраны, развития, использования нарушенного зрения в учебно- 

образовательном процессе. 

Программа коррекционной работы 

Психокоррекционное сопровождение 

Цель: компенсация и коррекция недостатков, связанных со слабовидением, 

познавательно-личностное развитие слабовидящих детей, в ходе которого формируются 

умения осуществлять различные умственные действия, развиваются самостоятельность 

обучающихся, способность к рассуждению, самоконтроль, стремление отстаивать свое 

мнение. 

Задачи: 

 Развитие познавательных процессов (ощущений, восприятия, внимания, 

памяти, мышления, воображения). 

 Формирование психологических предпосылок овладения учебной 

деятельностью (умение копировать образец, заданный как в наглядной, так и в словесной 

формах; умение слушать и слышать учителя; умение учитывать в своей работе требования 

учителя). 

 Развитие эмоционально-волевой сферы, коммуникативных навыков; 

 Развитие чувства сплоченности, ответственности, формирование опыта 

нравственного поведения; 

 Формирование психологических новообразований младшего школьного 

возраста, произвольности. 

 Развитие рефлексии. 

 Подготовка младшего школьника к переходу в среднюю школу. 



Основные задачи психологического развития первоклассников: 

o Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 

o Развитие наглядно-образного формирования предпосылок 
овладения учебной деятельностью. 

Основные задачи психологического развития второклассников: 

o Дальнейшее развитие наглядно-образного мышления. 

o Формирование словесно-логического мышления. 

o Формирование внутреннего плана действия как одного из нов 
Основные задачи психологического развития третье- и четвероклассников: 

o Формирование словено-логического понятийного мышления. 

o Развитие произвольности. 

o Развитие внутреннего плана действия. 

Комплексная психолого-педагогическая задача школьного обучения состоит в том, 

чтобы не только обеспечить усвоение совокупности конкретных знаний по школьным 

дисциплинам, но и сформировать у учащихся представления об обобщенных приемах и 

способах выполнения различных умственных действий, что, в свою очередь, обеспечит 

лучшее усвоение конкретного предметно-учебного содержания. 

Условия эффективности коррекционно-развивающей работы состоят в следующем: 

o органичное включение в традиционную организацию учебного 
процесса в массовой общеобразовательной школе; 

o проведение психологической развивающей работы учителем 
в привычной для него форме; 

o отсутствие необходимости для ее реализации в 
переучивании учителя либо в его длительной специальной подготовке; 

o простота материального обеспечения работы. 

 

Содержание коррекционно-развивающих занятий психокоррекционного 

сопровождения: 

 развитие познавательных процессов (ощущений, восприятия, внимания, 

памяти, мышления, воображения), упор делается на восприятие и мелкую моторику; 

 формирование психологических предпосылок овладения учебной 

деятельностью (умение копировать образец, заданный как в наглядной, так и в словесной 

формах; умение слушать и слышать учителя, т.е. умение подчиняться словесным указаниям 

учителя; умение учитывать в своей работе заданную систему требований); 

 формирование психологических новообразований младшего школьного 

возраста (внутреннего плана действия, т.е. умения выполнять задания в интеллектуальном 

плане без опоры и реального манипулирования объектами; произвольности в управлении не 

только двигательными, но, главным образом, интеллектуальными процессами 

- восприятием, вниманием, научиться произвольно запоминать, подчинять мыслительную 

деятельность поставленной задаче; рефлексии, т.е. умения осознавать свои психические 

процессы, ход своей деятельности, анализировать свой ответ, затруднения, ошибки). 

1 класс 



Развитие сенсорно-перцептивной сферы, наглядно-образного мышления, формировании 

предпосылок овладения учебной деятельностью. 

2 класс 

Развитие наглядно-образного мышления и начало формирования словесно-логического 

мышления, а также внутреннего плана действия как одного из новообразований этого 

периода развития. 

3 и 4 класс 

Формирование словесно-логического понятийного мышления, развитии произвольности 

(прежде всего помехоустойчивости в интеллектуальной и двигательной сферах), 

внутреннего плана действия. 

Главная задача, решаемая в процессе развития восприятия, — научить слабовидящих 

школьников не только выделять и анализировать отдельные признаки или свойства 

воспринимаемых объектов (цвет, форма), но и научиться осмысливать увиденное, активно 

включая в процесс восприятия мыслительную деятельность/ 

Процессы анализа и синтеза пронизывают всю познавательную деятельность учащихся. 

Основное направление здесь состоит в формировании умения вычленять отдельные 

признаки объектов, оперировать ими и интерпретировать их. Так, задачей развития 

сенсорной сферы является обогащение чувственного опыта учащихся путем 

дифференцирования с разной степенью тонкости ощущений одной и той же модальности и 

одного и того же вида, сравнения их в том или ином отношении, включение 

ощущений в построение системы словесно-логических умозаключений. 

При развитии внимания значение придается как формированию его устойчивости, так и 

распределению внимания, т.е. умению контролировать выполнение одновременно двух или 

больше действий. Такое умение также основывается на расчлененном, 

дифференцированном отражении различных параметров и условий деятельности. 

Основным направлением в развитии памяти школьников является формирование у них 

опосредованного запоминания, т.е. использования для запоминания вспомогательных 

средств, в том числе знаков-символов. Для этого требуется умение расчленять 

запоминаемые объекты на части, выделять в них различные свойства, устанавливать 

определенные связи и отношения между каким-либо из них и некоторой системой 

условных знаков. 

Важное значение придается всестороннему развитию мыслительной деятельности, а 

именно таких ее операций, как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, установление 

закономерностей, формирование логических операций. Путь от глобального, целостного к 

дифференцированному, конкретному реализуется в последовательности заданий: начиная с 

заданий, в которых требуется оперирование объектами, сильно отличающимися, и где, 

следовательно, осуществляется достаточно грубый их анализ, и переходя к заданиям с 

оперированием объектами, отличающимися одним - двумя признаками и, следовательно, 

требующими тонкого анализирования. Таким образом, постепенно закладываются основы 

абстрактного мышления у младших школьников. Не менее важной является и подготовка 

мышления учащихся к переходу на более высокие уровни понятийного и словесно- 

логического мышления, требования к которым в средней школе значительно повышаются. 

Поэтому на уроках психологического развития вырабатываются у учащихся умения 

определять соотношения конкретных и более общих понятий: «род-вид», «целое-часть», 

«причина-следствие» и др., формируются элементарные логические операции. 

При развитии процессов воображения, являющегося важной составляющей уроков 

психологического развития, выполняются задания как на воссоздающее, так и на 

творческое воображение. Работа начинается с выполнения заданий, в которых разные 

заданные элементы включаются в разные системы связей и заканчивается заданиями, в 



которых один и тот же заданный элемент должен быть включен также в разные системы 

связей. 

Реализация закона дифференциации осуществляется и по отношению к другим 

направлениям психологического развития младших школьников - формированию 

предпосылок овладения учебной деятельностью и психологических новообразований 

данного возрастного периода. Например, формирование умения анализировать и 

копировать образец начинается с выполнения простого задания, требующего оперирования 

целостными образами объектов, значительно различающихся между собой. Постепенно 

переходят к нахождению заданного образца среди изображений, отличающихся 

малозаметными деталями и выполнению заданий по самостоятельному воспроизведению 

образцов, заданных в словесной форме. 

Аналогично осуществляется развитие психологических новообразований младшего 

школьного возраста, например, внутреннего плана действия. Первые задания направлены 

на развитие умения расчлененно воспринимать, понимать и выполнять словесные указания 

взрослого, затем умения оперировать объектами или их частями во внутреннем плане, но со 

зрительной опорой. 

Точно так же, основываясь на законе дифференциации и всесторонне развивая на 

различном содержании процессы анализа и синтеза, осуществляется формирование и 

других важных для учебной деятельности психологических качеств (пространственных 

представлений, умения подчинять свои действия заданной системе требований, 

произвольности и др.). 

Структура занятий 

Вводная часть. Задачей вводной части является создание у учащихся определенного 

положительного эмоционального. Важным моментом вводной части является выполнение 

упражнений для улучшения мозговой деятельности. Для каждого занятия подобраны 

специальные упражнения, стимулирующие те психические функции, которые подлежат 

развитию на данном уроке. 

Основная часть. Задания для занятий подбираются с учетом их направленности на 

осуществление дифференциации познавательных структур и с точки зрения удобства 

проведения коррекционно-развивающей работы. Для достижения развивающего эффекта 

необходимо неоднократное выполнение заданий. Однако для предотвращения снижения 

интереса учащихся к повторным выполнениям одного и того же задания обеспечивается 

разнообразие внешнего оформления содержания ряда заданий, но сохраняется единство их 

внутренней психологической  направленности.  Реализуется  принцип  «спирали», 

т.е. возвращение к одному и тому же заданию, но на более высоком уровне 

трудности (от I класса к IV). 

Заключительная часть. Задача: подведение итогов занятия, обсуждение результатов 

работы учащихся и тех трудностей, которые у них возникали при выполнении заданий. 

Существенным моментом здесь являются ответы обучающихся на вопрос, чем же они 

занимались и чему научились на данном занятии. 

Общие рекомендации по проведению коррекционно-развивающих занятий 

Руководствоваться зрительным восприятием. 

Общая установка при проведении занятий - не спешить переходить к следующему 

заданию, если хорошо не отработано предыдущее (иначе эти занятия теряют смысл). 

Ничего плохого нет, если материал одного занятия будет отрабатываться при 

необходимости в течение, например, двух уроков. 

Предлагаемую программу следует рассматривать как «костяк», а содержащиеся задания - 

как примеры тех упражнений, которые требуется в данном случае выполнять. Их число 

можно и нужно увеличивать по мере необходимости. 



При проведении занятий очень важно, чтобы все ученики правильно поняли 

инструкцию. Если потребуется, два-три раза объяснить ученикам, что они должны делать и 

как выполнять задание. 

Необходимо увеличить время предъявления тестового материала. 
Следует предоставлять учащимся как можно большую самостоятельность при 

выполнении заданий, педагог только помогает, объясняет, направляет. Обязательно 

обсуждать ответы учеников и вовлекать в это обсуждение всех детей. 

Помещение для занятий должно быть достаточно большим, чтобы можно было не 

только поставить столы для учеников, но и проводить подвижные игры. Столы можно 

расставить в шахматном порядке или в виде буквы «п», чтобы был более тесный контакт со 

школьниками. 

 

Дефектологическое сопровождение 

Цели и задачи. Целенаправленная работа по развитию познавательной сферы, 

проводимая на коррекционных занятиях, на основе преемственности с учебными 

предметами имеет важное значение для активизации внимания, памяти, мышления 

обучающимися, что способствует их личностному развитию, получению полноценного 

образования в начальной школе и на последующих этапах обучения. Формирование у 

обучающихся базовых способностей, необходимых для усвоения программного 

материала: умение анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно- 

следственные связи и зависимости способствует получению более полной информация об 

окружающей среде, ориентации и адекватному взаимодействию в социуме, что является 

необходимым условием регуляции поведения человека, его психического развития. 

Программа рассчитана на весь период начального обучения. Предварительный этап 

включает подготовку и проведение диагностики, обработку диагностических данных, 

составление программы обучения индивидуально для каждого ученика (вначале каждого 

года обучения). Так как задания обследования имеют обучающий характер, то 

коррекционно-развивающее обучение начинается с первых занятий. 

Основной этап включает проведение коррекционно-развивающих занятий 

индивидуально с каждым учащимся. 

Заключительный этап включает организацию и проведение итоговой 

индивидуальной психодиагностики, обработку данных диагностического обследования, 

информирование педагогов и родителей о результатах работы в рамках программы (в 

конце каждого года обучения). 

В содержание программы входят: 

- задания на развитие слухового и зрительного внимания и памяти; 

- задания на развитие мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение); 

- упражнения для профилактики и гигиены зрения; 

- задания, улучшающие состояние тонкой моторики пальцев рук. 

Не все структурные компоненты обязательно должны входить в одно занятие. 

Учитель компонует их в зависимости от целей занятия и особенностей развития ученика. 

Для эффективности обучения в занятии должны чередоваться различные виды 

деятельности. 

В каждое занятие обязательно входит также задача развития личности учащегося: 

мотивационная сфера, умение преодолевать трудности, которые решаются всем ходом 

занятия. Для удобства осуществления самостоятельного выбора пользователем 

программы тех или иных упражнений, а также установление их последовательности на 

основании собственных профессиональных предпочтений и конкретно-ситуативных 

целей, предлагаемые виды работ выстроены в хронологическом порядке. 

Основные направления коррекционной работы: 

 Коррекция памяти: вырабатывать  навык  прочного запоминания; постепенное 



увеличение объема памяти; развитие логической памяти; развитие механической 

памяти; развитие смысловой памяти; развитие словесно-логической памяти; 

развитие скорости запоминания; развитие полноты запоминания; развитие 

сознательного запоминания; тренировать прочность и точность запоминания. 

 Коррекция внимания: воспитывать целенаправленное внимание; воспитывать 

устойчивость внимания (не отвлекаться), наблюдательность; расширять объем 

внимания. 

 Коррекция ощущений, восприятий, представлений: работать над расширением 

зрительных восприятий, восприятием и осмыслением изображенного на картине; 

развивать зрительное восприятие. 

 Коррекция мышления: классифицировать предметы (их изображение) на группы на 

основании родового признака; называть группы предметов (однородных) 

обобщенными словами; конкретизировать понятия. 

 Коррекция эмоционально-волевой сферы: формировать навыки нравственных и 

культурных потребностей; воспитывать аккуратность и настойчивость в 

выполнении упражнений. 

 Развитие моторики: развивать общую и мелкую моторику; обучать пальчиковой 
гимнастике. 

Обучение построено на речевом материале по годам обучения. Формирование 

мышления и речевого развития осуществляется в тесной связи с программой по 

общеобразовательным предметам и внеклассным занятиям. Речевой материал по 

основным темам, которые предлагаются в данное время на уроках, совпадают с темами и 

речевым материалом этих занятий. Используются игровые формы ведения занятий и 

специальный дидактический материал. 

Предполагаемые в программе задания являются типовыми. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

(дефектологическое сопровождение) 

Коррекционный курс «Развитие познавательной сферы» включает следующие 

направления (разделы) работы: развитие мелкой моторики пальцев рук, профилактику 

гигиены зрения; развитие внимания, памяти, мышления. 

Развитие мелкой моторики, профилактика гигиены зрения. 

Формирование графомоторных навыков; формирование зрительного контроля за 

движением рук; формирование гибкости и подвижности пальцев рук; формирование 

координации движений; формирование зрительного и слухового восприятия. 

Развитие внимания, памяти, мышления. 

Развитие памяти: вырабатывание навыка прочного запоминания; постепенное 

увеличение объема памяти; развитие логической памяти; развитие механической памяти; 

развитие смысловой памяти; развитие словесно-логической памяти; развитие скорости 

запоминания; развитие полноты запоминания; развитие сознательного запоминания; 

тренировка прочности и точность и запоминания. 

Развитие внимания: формирование целенаправленного внимания; формирование 

устойчивости внимания (не отвлекаться), наблюдательность; увеличение объема 

внимания. 

Развитие мышления: классификация предметов; формирование умений называть 

группы предметов; формирование умений конкретизировать понятия; формирование 

мыслительных операций «анализа», «синтеза», «сравнения». 

У обучающихся проводится диагностика внимания, памяти, мышления учителем 

индивидуальных занятий. 

Мониторинг включает текущий учет освоения учениками содержания обучения 

(проводится на каждом занятии) и периодический учет достижения обучающимися 



планируемых результатов обучения. Периодический учет развития внимания, памяти, 

мышления проводится в конце учебного года индивидуально. 

1 класс 

 

Раздел Примерная тематика 

Развитие внимания, 

памяти, мышления. 

Сенсорное восприятие, зрительное, слуховое, тактильно– 

двигательное, вкусовое восприятие, ориентировочно– 

исследовательские реакции и действия; наглядно–действенное 

мышление; количественные представления; ознакомление с 

окружающим миром по темам: игрушки, посуда, овощи, фрукты, 

животные, школьные принадлежности; тело, мебель, обувь, 

одежда; растения, насекомые, рыбы, птицы, природные явления, 

транспорт;  первоначальные  математические  представления; 
представления о геометрических фигурах. 

Развитие мелкой 

моторики и 

профилактика гигиены 

зрения. 

Представления - «право-лево», «верх-низ», «центр», «круг в 

круге»; пальчиковая гимнастика; лепка; мозаика; работа с 

пластилином; одновременное рисование двумя руками; 

проведение параллельных линий – вертикальных, наклонных, 

горизонтальных; работа с линейкой, шаблонами, трафаретами; 

графический диктант; работа над формой букв; работа в 

прописях; рисование фигур, букв и цифр в воздухе; 

глазодвигательные  упражнения;  дыхательные  упражнения; 
кинезиологические упражнения. 

2 класс 

 

Развитие внимания, 

памяти, мышления. 

Сенсорное восприятие, зрительное, слуховое, тактильно– 

двигательное, вкусовое восприятие, ориентировочно– 

исследовательские реакции и действия; наглядно–действенное 

мышление; количественные представления; ознакомление с 

окружающим миром по темам: природные явления, погода, 

созвездия, горные породы, профессии, формы земной 

поверхности,   материки;   математические   представления; 

представления о геометрических фигурах. 

Развитие мелкой 

моторики и 

профилактика гигиены 

зрения. 

Представления - «право-лево», «верх-низ», «центр», «круг в 

круге»; пальчиковая гимнастика; лепка; мозаика; работа с 

пластилином; одновременное рисование двумя руками; 

проведение параллельных линий – вертикальных, наклонных, 

горизонтальных; работа с линейкой, шаблонами, трафаретами; 

графический диктант; работа над формой букв; рисование 

фигур, букв и цифр в воздухе; глазодвигательные упражнения; 

дыхательные упражнения; кинезиологические упражнения. 

3 класс 

 

Развитие внимания, 

памяти, мышления. 

Сенсорное восприятие, зрительное, слуховое, тактильно– 

двигательное, вкусовое восприятие, ориентировочно– 

исследовательские реакции и действия; наглядно–действенное 

мышление; количественные представления; ознакомление с 

окружающим миром по темам: растения, животные, грибы, 

система  органов  тела  человека,  отрасли  промышленности, 
Европейские   страны;   математические   представления; 



 представления о геометрических фигурах. 

Развитие мелкой Представления - «право-лево», «верх-низ», «центр», «круг в 

моторики и круге»; пальчиковая гимнастика; лепка; мозаика; работа с 

профилактика гигиены пластилином; одновременное рисование двумя руками; 

зрения. проведение параллельных линий – вертикальных, наклонных, 
 горизонтальных; работа с линейкой, шаблонами, трафаретами; 
 графический диктант; работа над формой букв; 
 глазодвигательные упражнения; дыхательные упражнения; 
 кинезиологические упражнения. 

 

4 класс 

Развитие внимания, 

памяти, мышления. 

Сенсорное восприятие, зрительное, слуховое, тактильно– 

двигательное, вкусовое восприятие, ориентировочно– 

исследовательские реакции и действия; наглядно–действенное 

мышление; количественные представления; ознакомление с 

окружающим миром по темам: планеты, созвездия, формы 

земной поверхности, водоёмы, природные зоны, символы 

России; математические   представления;   представления   

о геометрических фигурах. 

Развитие мелкой 

моторики и 

профилактика гигиены 

зрения. 

Представления - «право-лево», «верх-низ», «центр», «круг в 

круге»; пальчиковая гимнастика; лепка; мозаика; работа с 

пластилином; одновременное рисование двумя руками; 

проведение параллельных линий – вертикальных, наклонных, 

горизонтальных; работа с линейкой, шаблонами, трафаретами; 

графический диктант; работа над формой букв; рисование 

фигур, букв, цифр, слов в воздухе; глазодвигательные 

упражнения;  дыхательные  упражнения;  кинезиологические 

упражнения. 

Логопедическое сопровождение 

 

Целью программы коррекционной работы учителя-логопеда является создание системы 

комплексной помощи обучающимся в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекция недостатков в речевом развитии. 

Задачи коррекционно-развивающей программы: 

Образовательные: 

1. Создать предпосылки, необходимые для предупреждения трудностей 

первоначального обучения грамоте (выделение звуков из речевого потока, перевод 

звуков в зрительный образ букв; превращение графических знаков в графические 

начертания). 

2. Сформировать обобщённые представления (речеслуховые, речедвигательные, 

зрительно-пространственные, зрительно-двигательные) необходимые для 

овладения стойким и правильным навыком письма, осознанными и произвольными 

операциями и способами действия с речеязыковыми единицами. 

Коррекционные: 

1. Развивать речевую моторику и произносительную сторону речи. 

2. Развивать и совершенствовать психологические предпосылки к обучению: 

устойчивость внимания, наблюдательность, особенно к языковым явлениям; способность 

к запоминанию и переключению; познавательную активность. 

3. Формировать коммуникативные умения и навыки. 

 Воспитательные: 

1. Формировать чувство ответственности, уверенности в себе. 



2. Формировать личностные качества: организованность, воспитанность, уважение друг к 

другу. 

В процессе логопедической работы наиболее значимыми являются следующие 

принципы: 

 принцип комплексности – логопедическое воздействие осуществляется на весь 

комплекс речевых нарушений (устная речь, чтение и письмо); 

 принцип максимальной опоры на различные анализаторы; 

 принцип опоры на сохранные звенья нарушенной функции; 

 принцип поэтапного формирования умственных действий; 

 принцип учёта зоны «ближайшего развития» (по Л.С. Выготскому) – процесс 

развития той или иной психической функции должен осуществляться постепенно, с 

учётом ближайшего уровня развития этой функции, т.е. того уровня, на котором 

выполнение задания возможно с незначительной помощью со стороны педагога; 

 принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала – логопедическая 

работа по формированию тех или иных речевых функций должна проводиться 

поэтапно, с постепенным усложнением; 

 онтогенетический принцип – учёт этапов и последовательности формирования 

функций, обеспечивающих процессы письма и чтения; 

 общедидактические принципы (наглядности, доступности, индивидуального 

подхода, сознательности). 

 

Основными образовательными направлениями коррекционно-развивающей 

логопедической программы являются: 

коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и 

письма; 

развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими; 

обеспечение обучающимся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

 

Организационный раздел АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся (вариант 4.1) 

 

Обязательные предметные области и учебные предметы учебного плана 

соответствуют ООП НОО МБОУ «Красивская СОШ». 

Программа коррекционной работы реализуется в объеме 5 часов в неделю на одного 

обучающегося по направлениям рекомендованным заключением психолого-медико- 

педагогической комиссии ПМПК (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических 

требований). 

В целях обеспечения реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся в МБОУ 

«Красивская СОШ» созданы условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми слабовидящими 
обучающимися; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и 

кружков и через использование возможностей образовательных организаций 
дополнительного образования; 

- расширения социального опыта и социальных контактов слабовидящих, в том числе с 
обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья; 

- учета  особых  образовательных  потребностей,  характерных  для  слабовидящих 



обучающихся; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП НОО, 

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами 

слабовидящих обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

образовательной организации; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа, тифлотехнических средств обучения и средств обучения, 
соответствующих особым образовательным потребностям слабовидящих; 

- обновления содержания АООП НОО, методик и технологий ее реализации в соответствии 
с динамикой развития системы образования, запросов слабовидящих обучающихся и их 
родителей (законных представителей); 

эффективной самостоятельной работы слабовидящих обучающихся при поддержке 

педагогических работников. 

Календарный учебный график коррекционной работы 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся во время учебного года (с 1 сентября 

по 25 мая). Учащиеся зачисляются на курс занятий по заключениям ПМПК. 

Программа психокоррекционного и дефектологического сопровождения рассчитана на 60 

часов. Занятия проводятся 2 раза в неделю (2 учебных часа в неделю). Продолжительность 

каждого занятия 25 минут. 

 

Учебный план коррекционной работы 

Психокоррекционное сопровождение 

1класс 
 

№ п/п Наименование раздела Часы/теори 

я 

Часы/практика Всего 

1. Формирование произвольной 

регуляции деятельности и 

поведения 

2 6 8 

2. Развитие артикуляции 2 2 4 

3. Развитие пространственных 

представлений 

2 2 4 

4. Развитие высших 

психических функций 

8 10 18 

5. Развитие познавательной 

сферы 

8 10 18 

6. Развитие эмоционально- 

личностной сферы 

2 6 8 

  24 36 60 

2 класс 
 

№ п/п Наименование раздела Часы/теория Часы/практика Всего 



1. Формирование произвольной 

регуляции деятельности и 

поведения 

2 6 8 

2. Развитие высших 

психических функций 

8 10 18 

3. Развитие пространственных 

представлений 

2 4 6 

4. Развитие познавательной 

сферы 

8 12 20 

5. Развитие эмоционально- 

личностной сферы 

2 6 8 

  22 38 60 

3 класс 
 

№ п/п Наименование раздела Часы/теория Часы/практик 
а 

Всего 

1. Формирование произвольной 

регуляции деятельности и 

поведения 

2 8 10 

2. Развитие высших 

психических функций 

8 12 20 

3. Развитие познавательной 

сферы 

8 12 20 

4. Развитие эмоционально- 

личностной сферы 

4 6 10 

  22 38 60 

4 класс 
 

№ п/п Наименование раздела Часы/теория Часы/практика Всего 

1. Формирование 

произвольной регуляции 

деятельности и поведения 

2 8 10 

2. Развитие высших 

психически функций 

8 12 20 

3. Развитие познавательной 

сферы 

8 12 20 

4. Развитие эмоционально- 

личностной сферы 

4 6 10 

  22 38 60 

Дефектологическое сопровождение 
Программа дефектологического сопровождения рассчитана на 60 часов. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю (2 учебных часа в неделю). Продолжительность каждого 

занятия 40 минут. Тематика индивидуальных занятий совпадает с тематикой разделов по 

общеобразовательным предметам (соответствует темам, по которым наблюдаются 

индивидуальные трудности обучающегося). На одном занятии ведется работа по одному 

или по двум разделам. 



Логопедическое сопровождение 

Программа логопедического сопровождения разрабатывается в соответствии с 

индивидуальными потребностями и трудностями конкретного обучающегося. 

Объем программы и срок ее освоения: сроки коррекционной работы определяются 

характером, степенью тяжести нарушения речи, компенсаторными возможностями 

ребенка, его индивидуальными психофизиологическими особенностями. 

Режим занятий: 1-2 раза в неделю (в соответствии с индивидуальными потребностями), 

продолжительность занятия – 20-25 минут учебного времени. 

Календарный учебный график, план внеурочной деятельности, календарный план 

воспитательной работы соответствуют данным разделам ООП НОО МБОУ 

«Красивская СОШ». 

Рабочая программа воспитания соответствует данному разделу ООП НОО МБОУ 

«Красивская СОШ». 

 

2. АООП НОО для обучающихся с ТНР 

Общие положения 

АООП НОО для обучающихся с ТНР МБОУ «Красивская СОШ» разработана на 

основе ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ФАОП для обучающихся с ТНР с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями речи. 

Программа строится с учетом особенностей контингента обучающихся с ТНР: формы 

речевого недоразвития, структуры дефекта и степени его тяжести. Учитываются статус 

обучающегося с ТНР младшего школьного возраста, его типологические психологические 

особенности и возможности, специфика недоразвития психических функций, что 

гарантирует создание оптимальных условий для осуществления учебной деятельности без 

вреда для здоровья и эмоционального благополучия каждого обучающегося. МБОУ 

«Красивская СОШ» обеспечивает выполнение гигиенических нормативов и соблюдение 

санитарно- эпидемиологических требований к организации обучения. 

 

В основу формирования АООП НОО для обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его "зоны 
ближайшего развития" с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 
- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей обучающихся; 
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 
непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

- принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 



основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

"предметной области"; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им 
деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 
- принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 
готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире, в действительной жизни; трансформирование 

уровня полученных знаний в область жизнедеятельности; 
- принцип сотрудничества с семьей. 

В  основу  разработки  АООП  НОО  для  обучающихся  с  ТНР  заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 

формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. Применение дифференцированного 

подхода обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ТНР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития; открывает широкие 

возможности для педагогического творчества, создания вариативных образовательных 

материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие 

способности обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи в соответствии с их возможностями. 

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 обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности. Основным средством реализации 

деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающей 

овладение ими содержанием образования. 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 
предметных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению; 

- приобретению нового опыта деятельности и поведения; 
- создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

ТНР на основе формирования УУД, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих 

продолжить образование на следующем уровне, но и социальной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, 

снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно- 

ориентированные, проблемно-поискового характера. 



Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 

характера, которая используется как средство общения. Системность предполагает не 

механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений 

между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. Системный подход в 

образовании строится на признании того, что язык существует и реализуется через речь, в 

сложном строении которой выделяются различные компоненты (фонетический, 

лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах 

развития речи ребенка. Основным средством реализации системного подхода в 

образовании обучающихся ТНР является включение речи на всех этапах учебной 

деятельности обучающихся. Реализация системного подхода обеспечивает: 

- тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

- воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 

коррекционно-развивающей области; 

- реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно- 

оценочной) в соответствии с различными ситуациями. 

 

Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР 

(вариант 5.1) 

 Пояснительная записка. 

Цель реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР - формирование у 

обучающихся с ТНР общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

 

Общая характеристика. 

 Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в 

те же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО МБОУ «Красивская СОШ» 

составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи 3 и 4 уровней речевого 

развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, 

ринолалии), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с 

нарушениями чтения и письма. 

АООП НОО МБОУ «Красивская СОШ» предполагает введение ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО 

для обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, 

согласованная работа учителя-логопеда с педагогическим работником начальных классов, 

другими педагогическими работниками с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся. 



Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У обучающихся  с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка  вследствие дефектов восприятия  и произношения  фонем. Отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и  восприятия звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. Несформированность 

произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: 

отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, 

искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие характеризуется нарушением формирования фонетической 

стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, 

звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением 

формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 

звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 

обучающиеся хуже, чем их сверстники, запоминают речевой материал, с большим 

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с IV уровнем общего недоразвития речи характеризуются остаточными 

явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных 

нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются 

в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного 

слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность 

речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение 

звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности дифференцированного 

восприятия фонем и являющееся важным показателем не закончившегося процесса 

фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в 

смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей 

и отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся затрудняются в 

установлении синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов 

с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Недоразвитие словообразовательных процессов, 

проявляющееся преимущественно в нарушении использования непродуктивных 

словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков 

группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. Особую сложность для обучающихся представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, 

инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. 

С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 

сравнении правильного и неправильного ответов, с другой - устойчивый характер ошибок, 



особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа 

на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 

недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

У обучающихся с легкой степенью выраженности заикания отмечаются специфические 

трудности при продуцировании речевых высказываний в ходе общения, проявляющиеся в 

непреднамеренных остановках, повторах отдельных звуков, слогов, слов, часто 

сопровождающихся судорогами мышц речевого аппарата. Заикание носит ярко 

выраженный ситуативный характер, но в целом незначительно препятствует процессу 

коммуникации. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся: 

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска и 
назначение логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков 

отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 

перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов 

дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на 

нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и личностного 
развития; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных 
организаций общего типа; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей 
областей и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной или 

подгрупповой логопедической работы; 

- создание условий, нормализующих и (или) компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 
деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении 
обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

- координация педагогических, психологических и медицинских средств 
воздействия в процессе комплексного психолого-педагогического сопровождения; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния 
высшей нервной деятельности, соматического здоровья; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 
развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, 

визуальных средств, обеспечивающих реализацию "обходных путей" 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 

устной и письменной речью; 



- возможность обучаться на дому при наличии медицинских показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения 
социальных контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные 

коммуникативные стратегии и тактики; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 
коррекционно-развивающую работу с обучающимся; организация партнерских 

отношений с родителями (законными представителями). 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО (вариант 5.1). 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО для обучающихся с 

ТНР (вариант 5.1) МБОУ «Красивская СОШ» соответствуют планируемым 

результатам ООП НОО МБОУ «Красивская СОШ» и дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной 

речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

- отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 
неправильное произнесение звука; 

- умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру 
слов как изолированных, так и в условиях контекста; 

- правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 
интонационных средств выразительной четкой речи; 

- умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

- умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, 
логического ударения, интонационной интенсивности; 

- минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 
произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

- умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 
предложения и слова; 

- практическое владение основными закономерностями грамматического и 
лексического строя речи; сформированность лексической системности; 

- умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 
продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

- овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 
использование; 

- владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 
композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

- сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 
письмом; 

- сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной 

формой коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и 

письма); 

- позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

- понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого 
общения. 

 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 
о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои 
силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме 



медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; написать при 

необходимости сообщение; умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описать возникшую проблему; выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей (законных представителей); умение принимать 

решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и 

определений для обозначения возникшей проблемы; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об 

устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать 

лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение 

своих действий, бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела; умение адекватно оценивать свои речевые 

возможности и ограничения при участии в общей коллективной деятельности; 

умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности; 

стремление обучающегося участвовать в подготовке и проведении праздника; 

владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 

проведении праздника; 

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать 

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

разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие; умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе 

коммуникации; умение получать информацию от собеседника и уточнять ее; 

прогресс в развитии информативной функции речи; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в соответствии с 

коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая мотивация к 

активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 

вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести 

диалог; умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать 

коммуникацию как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в 

развитии коммуникативной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; 

способность прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения 

символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение действовать в 

соответствии с их значением; осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем; умение устанавливать причинно- 

следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности; прогресс в развитии познавательной 

функции речи; 

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в 

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

педагогическими работниками и обучающимися в школе, незнакомыми людьми в 

транспорте); наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия 
в разных социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; 

представления о вариативности социальных отношений; готовность к участию в 

различных видах социального взаимодействия; овладение средствами 

межличностного взаимодействия; умение адекватно использовать принятые в 



окружении обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в 

процессе моделирования социальных отношений; прогресс в развитии 

регулятивной функции речи. 

 

Планируемые результаты освоения коррекционной работы учителя-логопеда 

По окончании 1 класса обучающиеся должны уметь: 

- различать звуки на слух и в произношении; 

- четко проговаривать звуки русского языка; 

- анализировать слова по звуковому составу: различать гласные и согласные, глухие и 

звонкие согласные, твердые и мягкие; гласные ударные и безударные; 

- определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, 

переносить части слова при письме; 

- списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

- должны соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

- должны формулировать несложные выводы, основываясь на тексте. 

 

По окончании 2 класса учащиеся научатся: 

- правильно артикулировать звуки речи в различных фонетических позициях и 

формах речи; 

- различать правильное и неправильное произнесение звука; 

- дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно- 

акустическим признакам; 

- использовать интонационные средства выразительности речи; 

- анализировать слова по звуко-слоговому составу; 

- пользоваться различными способами словообразования; 

- дифференцировать приставки и предлоги; 

- практически овладевать монологической формой речи; уметь под руководством 

учителя строить высказывание на определённую тему; 

- анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 
ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 

высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания. 

 

По окончании 3 класса у обучающихся: 

- сформированны представления о нормах русского языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах 

речевого этикета; 

- сформированны умения опознавать и анализировать основные единицы языка, его 

грамматические категории, использовать их адекватно ситуации общения; 

- сформированны умения анализировать текст; 

- сформированны умения работать с разными видами текстов, различая их 

характерные особенности; 

- сформированны умения на практическом уровне создавать тексты разного вида 

(повествование, описание, рассуждения) с опорой на иллюстрации, художественные 

произведения, личный опыт. 

 

По окончании 4 класса ученики научатся: 

- соблюдать темп и ритм речи, паузы, интонацию, логическое ударение; 

- применять основные правила о предложении, находить главные члены 

предложения; устанавливать связь слов в предложении; 



- распространять предложение с помощью вопросов. 

- формировать разные по цели высказывания и интонации предложения; 

- создавать предложения по схеме, опорным словам; 

- владеть словосочетаниями, моделями предложений различных синтаксических 

конструкций; 

- дифференцировать части речи, развивать умение распознавать слова по вопросам; 

- образовывать однокоренные слова; 

- изменять имя существительное, имя прилагательное по числам и падежам; 

- составлять план пересказа, выполнять пересказ по составленному плану; 

-  устанавливать логику (связность, последовательность), точно и четко 

формулировать мысли в процессе подготовки связного высказывания. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса определяются уровнем 

речевого развития, степенью выраженности, структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР. 

 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО и ООП НОО МБОУ «Красивская 

СОШ», но позволяет вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся с ТНР с учетом структуры и степени выраженности дефекта. 

Специфические (дисграфические и дислексические) ошибки учитываются следующим 

образом: 3 однотипных ошибки приравниваются к одной. 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого 

развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм 

логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия). 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО (кроме программы коррекционной работы). 

Результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

 

Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР 

(вариант 5.1) 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, программа формирования УУД 

соответствуют требованиям в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ООП НОО МБОУ 

«Красивская СОШ». 

Обязательные предметные области и учебные предметы учебного плана 

соответствуют ООП НОО МБОУ «Красивская СОШ». 

Направления и содержание программы коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. Содержание 

коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной 

программы реабилитации. Программа коррекционной работы должна обеспечивать 

осуществление специальной поддержки освоения ФАОП НОО. Специальная поддержка 

освоения ФАОП НОО осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения 

ФАОП НОО являются: 



- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

- коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и 
письма; 

- развитие сознательного использования языковых средств в различных 
коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 
контактов с окружающими; 

- обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в 
целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально- 

ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными 

направлениями которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического 

компонента речевой функциональной системы; фонологического дефицита и 

совершенствованию лексико-грамматического строя речи, связной речи, по профилактике 

и коррекции нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей 

обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

   Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 часов 

в неделю на одного обучающегося по направлениям, соответствующим рекомендациям 

ПМПК (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

 

Программа коррекционной работы 

Логопедическое сопровождение 

В рамках внеурочной деятельности выделяется обязательный коррекционный курс 

"Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия", на который выделяется 2 

часа в неделю на каждого обучающегося. 

Сроки коррекционной работы определяются характером, степенью тяжести 

нарушения речи, компенсаторными возможностями ребенка, его индивидуальными 

психофизиологическими особенностями. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексной 

помощи обучающимся с ТНР в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекция недостатков в речевом развитии. 

Задачи коррекционно-развивающей программы: 

Образовательные: 

1. Создать предпосылки, необходимые для предупреждения трудностей первоначального 

обучения грамоте (выделение звуков из речевого потока, перевод звуков в зрительный 

образ букв; превращение графических знаков в графические начертания). 

2. Сформировать обобщённые представления (речеслуховые, речедвигательные, 

зрительно-пространственные, зрительно-двигательные) необходимые для овладения 

стойким и правильным навыком письма, осознанными и произвольными операциями и 

способами действия с речеязыковыми единицами. 

Коррекционные: 

1. Развивать речевую моторику и произносительную сторону речи. 



2. Развивать и совершенствовать психологические предпосылки к обучению: 

устойчивость внимания, наблюдательность, особенно к языковым явлениям; способность 

к запоминанию и переключению; познавательную активность. 

3. Формировать коммуникативные умения и навыки. 

 Воспитательные: 

1. Формировать чувство ответственности, уверенности в себе. 

2. Формировать личностные качества: организованность, воспитанность, уважение друг к 

другу. 

Основными образовательными направлениями коррекционно-развивающей 

логопедической программы являются: 

- коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и 
письма; 

- развитие сознательного использования языковых средств в различных 
коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 
контактов с окружающими; 

обеспечение обучающимся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

В  процессе  логопедической  работы  наиболее  значимыми  являются  следующие 

принципы: 

 принцип комплексности – логопедическое воздействие осуществляется на весь 

комплекс речевых нарушений (устная речь, чтение и письмо); 

 принцип максимальной опоры на различные анализаторы; 

 принцип опоры на сохранные звенья нарушенной функции; 

 принцип поэтапного формирования умственных действий; 

 принцип учёта зоны «ближайшего развития» (по Л.С. Выготскому) – процесс 

развития той или иной психической функции должен осуществляться постепенно, с 

учётом ближайшего уровня развития этой функции, т.е. того уровня, на котором 

выполнение задания возможно с незначительной помощью со стороны педагога; 

 принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала – логопедическая 

работа по формированию тех или иных речевых функций должна проводиться 

поэтапно, с постепенным усложнением; 

 онтогенетический принцип – учёт этапов и последовательности формирования 

функций, обеспечивающих процессы письма и чтения; 

 общедидактические принципы (наглядности, доступности, индивидуального 

подхода, сознательности). 

 

Содержание коррекционной работы 

Развитие лексико-грамматического строя и связной речи происходит с использованием 

содержания лексических тем: времена года «Осень», «Зима», «Весна», «Лето»; «Овощи и 

фрукты»; «Транспорт», «Ягоды», «Насекомые», «Дикие животные»; «Домашние 

животные»; «Деревья»; «Зимующие птицы»; «Перелётные птицы»; «Профессии», «Мой 

город», «Транспорт». 

 

№ 1 класс Количество 
часов 

1 Речь. Звуки речевые и неречевые. 1 

2 Гласные и согласные звуки. 1 

3 Гласные звуки. Звук [а] и буква А; Звук [у] и буква У; Звук [о] и буква 
О. 

1 

4 Звук [ы] и буква Ы; Звук [э] и буква Э; Звук [и] и буква И. 1 



5 Звуки [н]-[н']. Буква Н. 2 

6 Звуки [с]-[с']. Буква С. 2 

7 Звуки [к]-[к']. Буква К. 2 

8 Звуки [к]-[к']. Буква К. 2 

9 Звуки [т]-[т']. Буква Т. 2 

10 Звуки [в]-[в'] и буква В. 2 

11 Звуки [п]-[п']. Буква П. 2 

12 Звуки [м]-[м']. Буква М. 2 

13 Звуки [л]-[л']. Буква Л. 2 

14 Звуки [р]-[р']. Буква Р. 2 

15 Звуки [з]-[з']. Буква З. 2 

16 Звуки [д]-[д']. Буква Д 2 

17 Звуки [б]-[б']. Буква Б. 2 

18 Буква Е. 2 

19 Звуки [г]-[г']. Буква Г. 2 

20 Буква Ь. 2 

21 Буква Я. 2 

22 Звук [ш]и буква Ш. 2 

23 Звук [ж] и буква Ж 2 

24 Буква Ю. 2 

25 Буква Ё 2 

26 Звук [ч] и буква Ч. 2 

27 Звук [й] и буква Й. 2 

28 Звуки [х]-[х']. Буква Х. 2 

29 Звук [ц] и буква Ц 2 

30 Звуки[ф]-[ф'] и буква Ф. 2 

31 Звук [щ] и буква Щ. 2 

32 Буква Ъ 2 
 Всего: 62 

 

№ 2 класс Количество часов 

1 Предложение. Интонационная законченность предложения. 2 

2 Установление связи слов в предложениях. 1 

3 Составление предложений по картинкам. 1 

4 Составление предложений из слов. 2 

5 Звуки речи. Гласные и согласные звуки и буквы. 1 

6 Звукобуквенный анализ слов. 1 

7 Фонетический анализ слов 1 

8 Слог. Слоговой состав слова. 1 

9 Деление слов на слоги. 1 

10 Ударение 2 

11 Дифференциация твердых и мягких согласных. 1 

12 Дифференциация гласных а–я. 1 

13 Дифференциация гласных у-ю. 1 

14 Дифференциация гласных о –ё. 1 

15 Дифференциация гласных ё-ю. 1 

16 Мягкий знак в середине слова и в конце. 1 

17 Разделительный мягкий знак в словах. 1 

18 Разделительный твердый знак в словах. 1 

19 Корень слова. Однокоренные слова. 2 



20 Чередование согласных в корне, беглые гласные. 2 

21 Словообразование существительных. Существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами: -к-, -ик-,-чик-. 

1 

22 Существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами: -ечк-, 
-ушк-,-ышк-. 

1 

23 Названия детёнышей животных: -онок-, -ёнок-. 1 

24 Суффиксальный способ образования названий профессий 2 

25 Словообразование прилагательных 2 

26 Качественные прилагательные. 2 

27 Относительные прилагательные. 2 

28 Притяжательные прилагательные. 2 

29 Словообразование глаголов 2 

30 Глаголы с пространственным и временным значением: в-, вы-, от-,про-, 
пере-, ото-. 

2 

31 Глаголы со значением противоположности действий: в-, вы-, подо-, от-, 
за-. 

2 

32 Окончание. 2 

33 Дифференциация приставок и предлогов 2 

34 Предлоги в, из. 2 

35 Предлоги на, с (со). 2 

36 Предлоги к, от, до. 2 

37 Предлоги над, под. 2 

38 Предлоги под и из-под. 2 

39 Предлоги за и из-за. 2 

40 Предлог между 2 
 Всего: 62 

 

№ 3 класс Количество 

часов 

1 Определение лексического значения слов-предметов, признаков, 
действий. 

3 

2 Узнавание слова по толкованию его лексического значения. Работа с 
кроссвордами. 

2 

3 Антонимы. Подбор антонимов к слову. Нахождение антонимов в 
тексте. 

2 

4 Синонимы. Подбор синонимов к слову. Нахождение синонимов в 
тексте. 

2 

5 Многозначные слова. 2 

6 Переносное значение слов. 2 

7 Образные слова и выражения. Загадки. 2 

8 Фразеологизмы. Фразеологические обороты. 2 

9 Использование в речи однокоренных слов. 2 

10 Предложение и словосочетание. Их отличие. Установление связи слов в 
словосочетании и предложении. 

2 

11 Типы словосочетаний. Согласование. 2 

12 Типы словосочетаний. Управление. 2 

13 Типы словосочетаний. Примыкание. 2 

14 Признаки текста: тема, основная мысль, заголовок 4 

15 Составление плана текста 4 

16 Текст – повествование. «Лиса и козел» 1 

17 Текст – описание. «Что хранили в старину в глиняных кубышках?» 1 



18 Текст – рассуждение. «Клесты» 1 

19 Диалогическая речь. Составление диалога. 2 

20 Монологическая речь. Составление монолога. 2 

21 Пересказ по опорным словам 2 

22 Редактирование текста-повествования, работа над завершенностью 
текста. Дифференциация правильного и деформированного текста. 

4 

23 Изложение с языковым разбором текста по коллективно составленному 
плану «Почему нашего щенка назвали Шариком». 

2 

24 Изложение-повествование на основе слухового восприятия текста по 
обобщенным вопросам, опорным словам. «Кто хитрее?» 

2 

25 Повторы в тексте, пути их устранения, выбор местоимения. Работа с 

деформированным текстом. Грамматическое оформление 
предложений с повторяющимися словами. 

3 

26 Изложение по литературному произведению. «Друг детства» (по В. 
Драгунскому) 

2 

27 Сочинение по сюжетной картине. 2 

28 Сочинение по личному опыту. Как написать письмо. 2 

29 Редактирование сочинений. Речевые ошибки. 1 
 Всего: 62 

 

4 класс 

№ Тема коррекционной работы Количество 

часов 

1 Тестовая методика диагностики устной и письменной речи. 1 

2 Предложение. Слово. 1 

3 Распространение предложений. Построение предложений с заданным 
словом с использованием разных частей речи. 

3 

4 Понимание и употребление в речи побудительных, повествовательных 
и вопросительных предложений. 

2 

5 Работа с деформированным предложением 3 

6 Наблюдение за изменением смысла предложения в зависимости от 
места постановки логического ударения 

2 

7 Понимание и употребление в речи предложений с обращением. 2 

8 Понимание и употребление в речи предложений с однородными 

членами предложения. Знаки препинания при них. 
4 

9 Употребление союзов «и», «а», «но» в простых предложениях. 2 

10 Понимание и употребление в речи предложений с прямой речью. 4 

11 Употребление 
слов «и», «а», «но» в сложных предложениях. 

4 

12 Установление в предложении причинно-следственных связей. 3 

13 Построение сложноподчинённых предложений. Союзы «что, чтобы» в 
сложных предложениях. 

4 

14 Построение сложноподчинённых предложений. Союз «когда» в 
сложных предложениях. 

4 

15 Построение сложноподчинённых предложений. Союз «который» (-ая, - 
ое, -ые) в косвенных падежах в сложных предложениях. 

4 

16 Построение сложноподчинённых предложений. Употребление союза 
«потому что» в сложных 

предложениях. 

4 



17 Виды текста (текст-повествование, текст-описание, текст -рассуждение) 3 

18 Тема текста. Заголовок. 3 

19 Порядок составления простого плана. 4 

20 Редактирование текста: замена слов, предложений, нахождение ошибок. 4 

21 Сочинение по сюжетной картине. 1 

22 Редактирование сочинений. Речевые ошибки 1 
 Всего: 63 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Для реализации АООП обучающихся с ТНР (вариант 5.1) в МБОУ «Красивская 

СОШ» созданы специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися 

содержания образовательной программы в полном объеме с учетом их особых 

образовательных потребностей и особенностей здоровья. 

Данная программа доступна к применению на школьном логопедическом пункте. С её 

помощью у детей разовьётся фонематическое восприятие, навыки звуко-слогового 

анализа и синтеза, автоматизируются слухопроизносительные умения и навыки, 

сформируется связная монологическая речь на базе правильно произносимых звуков, т.е. 

им будет оказана помощь в освоении адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

Для детей проводятся индивидуальные и подгрупповые коррекционно- 

развивающие занятия в соответствие с индивидуальным образовательным маршрутом 2 

раза в неделю по 25-30 минут. 

Программа учитывает индивидуальные особенности развития речевой деятельности 

ребенка. При этом создаются такие условия, которые дают возможность ребёнку работать 

в своем темпе, проявлять возможную самостоятельность при выполнении заданий, а 

логопеду определять и подбирать материал по объему, компоновать по степени сложности 

в зависимости от возможностей воспитанника. Учитель-логопед вправе исключать 

некоторые темы логопедических занятий или добавлять количество часов для повторения, 

если это необходимо для учащегося. 

Программа коррекционной работы может корректироваться в связи с изменениями 

образовательных запросов родителей. 

Сроки коррекционной работы определяются характером, степенью тяжести нарушения 

речи,компенсаторными возможностями ребенка, его индивидуальными 

психофизиологическими особенностями. 

Материально-техническое обеспечение кабинета учителя-логопеда позволяет в 

полном объеме решать поставленные коррекционные задачи. Кабинет оснащен 

необходимыми учебно-методическими комплектами, дидактическими играми и 

техническими средствами (ноутбук). 

Мебель подобрана по росту детей в соответствии с санитарными нормами. 

Формы контроля 

Формы контроля - внешний контроль, самоконтроль и самооценка. Варианты внешнего 

контроля разрабатываются индивидуально для определения результативности усвоения 

образовательной программы, отражают цели и задачи программы. 

Чтобы оценить уровень развития и усвоения программы проводится диагностика 

в начале, середине и в конце года. 

Действует безотметочная система обучения. 

 

Оценочные материалы. Мониторинг логопедической работы. 



Критерии оценки параметров обследования. 

1. Звукопроизношение 

1 балл - нарушение нескольких групп звуков. 
2 балла - недостаточное произношение одной группы звуков, 

изолированное произношение всех групп, но при речевой нагрузке – 

общая смазанная речь 

3 балла - звуки в речи присутствуют, но наблюдается 

нарушения дифференциации звуков. 

4 балла - звукопроизношение в норме. 

2. Фонематические процессы 

1 балл - не слышит данный звук в любой позиции 
2 балла - не дифференцирует оппозиционные звуки какой - либо группы. 

3 балла - с заданием стравляется, но допускает ошибки. 

4 балла - фонематические процессы развиты достаточно. 

3. Слоговая структура слов. 

1 балл - слоговая структура слов не сформирована. 
2 балла - допускает большое количество ошибок при произношении 

слов различной структурной сложности 

3 балла - слоговая структура слов в стадии формирования. 

4 балла - правильное и точное воспроизведение слов различного 

слогового состава. 

4. Словарный запас. 

1 балл - активный словарь ограничен обиходно-бытовой тематикой. 
2 балла - владеет простыми обобщающими понятиями, в речи в 

основном использует существительные и глаголы. 

3 балла - использует все части речи, но не всегда точно использует 

простые предлоги, испытывает трудности при подборе синонимов. 

4 балла - активный словарь близок к возрастной норме. 

5. Грамматический строй речи. 

1 балл - речь резко грамматичная. 

2 балла - допускает большое количество ошибок при словоизменении 

и словообразовании. 

3 балла - допускает небольшое количество ошибок при словообразовании 

и словоизменении. 

4 балла - грамматический строй близок к возрастной норме. 

6. Связная речь 

1 балл - фразовая речь резко аграмматична. 
2 балла- испытывает значительные затруднения при составлении 

рассказа описания, пользуется вопросно - ответной формой. 

3 балла - при составлении рассказа использует не более двух – 

трех предложений. 

4 балла - умеет построить рассказ, пользуется 

распространенными предложениями простой и сложной конструкции. 

7. Исследование навыка чтения 

 

Критерий способа 

чтения 

Критерий правильности 

чтения 

Критерий понимания 

смысла прочитанного 

3 балла - чтение целыми 

словами 
3 балла - не более 2 ошибок с 

самокоррекцией 

3 балла - полное понимание 

смысла прочитанного 

2 балла - послоговое 

чтение 

2 балла - до 5 ошибок, 

частично с самокоррекцией 

2 балла- неполное понимание 



1 балл - побуквенное 

чтение 

1 балл - до 6 ошибок без 

коррекции 

1 балл — фрагментарность 

или незначительное изменение 

смысла ситуации. 

0 баллов - отсутствие 

навыка чтения 

0 баллов - множественные 

ошибки 

0 баллов— отсутствие 

понимания прочитанного, 

грубое искажение смысла. 

 

8. Исследование навыка письма. 

3 балла – не более 2 ошибок связанных с нарушением правил орфографии или 

пунктуации или пропуском слова при письме под диктовку; 

2 балла - допускаются до 3 погрешностей не дисграфического характера, 

1 балл - до 5 орфографических ошибок и \ или не более 2 дисграфических, 

0 баллов - множественные дисграфические и орфографические ошибки. 

 

Методическое обеспечение программы коррекционной работы 

Для совершенствования и оптимизации коррекционно-развивающего процесса, на 

занятиях применяются современные образовательные и коррекционно-развивающие 

технологии: 

1. Технология организации логопедического обследования. (О.Е.Грибова, Г.А. 

Волкова) 

2. Технологии развития фонематической процессов 

3. Технологии развития лексико-грамматических компонентов речи. 

а) Традиционный лексико-грамматический подход (Р.И. Лалаева, Т.Б.Филичева) 

б) Технология синквейна 

4. Технологии развития связной речи 

а) традиционный подход (В.П. Глухов, Т.А.Ткаченко) 

б) Технология моделирования и проигрывания сказок на логопедических занятиях (автор 

Ткаченко Т.А.) 

5. Здоровьесберегающие технологии в логопедии. 

а) Технологии развития артикуляционной моторики 

б) Технологии развития мелкой моторики 

в) Дыхательные упражнения 

г) Физкультминутки: физкультминутки-игры, общеразвивающие физкультминутки, 

тематические физкультминутки 

6. Компьютерные технологии в коррекции речи. 

Организационный раздел ФАОП НОО для обучающихся с ТНР 

(вариант 5.1) 

Обязательные предметные области и учебные предметы учебного плана 
соответствуют ООП НОО МБОУ «Красивская СОШ» (кроме коррекционной работы). 

 

Учебный план коррекционной работы 

Логопедическое сопровождение 

Программа логопедического сопровождения разрабатывается в соответствии с 

индивидуальными потребностями и трудностями конкретного обучающегося и рассчитана 

на 60 часов. 

Объем программы и срок ее освоения: сроки коррекционной работы определяются 

характером, степенью тяжести нарушения речи, компенсаторными возможностями 

ребенка, его индивидуальными психофизиологическими особенностями. 

Режим занятий: 2 раза в неделю (в соответствии с индивидуальными 

потребностями), продолжительность занятия – 20-25 минут учебного времени. 



Психокоррекционное сопровождение 

1класс 

№ п/п Наименование раздела Часы/теори 

я 

Часы/практика Всего 

1. Формирование произвольной 

регуляции деятельности и 

поведения 

1 1 4 

2. Развитие артикуляции 1 1 2 

3. Развитие пространственных 

представлений 

1 1 2 

4. Развитие высших 

психических функций 

4 5 9 

5. Развитие познавательной 

сферы 

4 5 9 

6. Развитие эмоционально- 

личностной сферы 

1 3 4 

  12 18 30 

2 класс 
 

№ п/п Наименование раздела Часы/теория Часы/практика Всего 

1. Формирование произвольной 

регуляции деятельности и 

поведения 

1 3 4 

2. Развитие высших 

психических функций 

4 5 9 

3. Развитие пространственных 

представлений 

1 2 3 

4. Развитие познавательной 

сферы 

4 6 10 

5. Развитие эмоционально- 

личностной сферы 

1 3 4 

  11 19 30 

3 класс 
 

№ п/п Наименование раздела Часы/теория Часы/практик 
а 

Всего 

1. Формирование произвольной 

регуляции деятельности и 

поведения 

1 4 5 

2. Развитие высших 

психических функций 

4 6 10 

3. Развитие познавательной 

сферы 

4 6 10 



4. Развитие эмоционально- 

личностной сферы 

2 3 5 

  11 19 30 

4 класс 
 

№ п/п Наименование раздела Часы/теория Часы/практика Всего 

1. Формирование 

произвольной регуляции 

деятельности и поведения 

1 4 5 

2. Развитие высших 

психически функций 

4 6 10 

3. Развитие познавательной 

сферы 

4 6 10 

4. Развитие эмоционально- 

личностной сферы 

2 3 5 

  11 19 30 

Дефектологическое сопровождение 

Программа дефектологического сопровождения рассчитана на 60 часов. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю (2 учебных часа в неделю). Продолжительность каждого 

занятия 40 минут. Тематика индивидуальных занятий совпадает с тематикой разделов по 

общеобразовательным предметам (соответствует темам, по которым наблюдаются 

индивидуальные трудности обучающегося). На одном занятии ведется работа по одному 

или по двум разделам. 

Календарный учебный график, план внеурочной деятельности, календарный 

план воспитательной работы соответствуют данным разделам ООП НОО МБОУ 

«Красивская СОШ». 

Рабочая программа воспитания соответствует разделу ООП НОО МБОУ «Красивская 

СОШ» 

3. АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

Общие положения 

АООП НОО для обучаающихся с ЗПР разработана МБОУ «Красивская СОШ» на основе 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФАОП НОО. 

Содержание и планируемые результаты АООП НОО для обучающихся с ЗПР МБОУ 

«Красивская СОШ» соответствуют содержанию и планируемым результатам в 

соответствующих разделах ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР МБОУ «Красивская СОШ» включает 

следующие варианты: 

- АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1); 

- АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

Каждый вариант АООП НОО для обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные 

требования к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, 

обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей 

разных групп или отдельных обучающихся с ЗПР, получение образования вне 

зависимости от выраженности ЗПР. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется ИПРА в 

части создания специальных условий получения образования. 



Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПРА. 

 

В  основу  реализации  АООП  НОО  для  обучающихся  с  ЗПР  заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к реализации ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР 

предполагает учет 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 и ФАОП 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 обучающихся 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, познавательной 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. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися с ЗПР 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 УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

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

позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

 

Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1) 

Пояснительная записка. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «Красивская СОШ»: 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 



- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР, целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

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

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 
личностного развития; 

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

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно- 
оздоровительной работы, организацию художественного творчества с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и других соревнований; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся с ЗПР возможности для эффективной 
самостоятельной работы; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города). 

 

Общая характеристика 

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). Срок освоения АООП НОО МБОУ «Красивская СОШ» 

составляет 4 года. 

Обязательными условиями реализации ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа 

педагогических работников, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

Определение варианта АООП НОО для обучающихся с ЗПР осуществляется на основе 

заключения ПМПК, сформулированного по результатам его комплексного психолого- 

медико-педагогического обследования, с учетом ИПРА (при наличии). 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

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 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 обучающегося 
с педагогическими работниками и одноклассниками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 
семьи и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации. 

 

К специфическим образовательным потребностям относятся: 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса); 

- комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов 
эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции 
познавательной деятельности и поведения; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("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 групп обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 
психофизического развития; 

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

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

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

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

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

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями (законными представителями), активизация 

ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (вариант 7.1). 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

МБОУ «Красивская СОШ» соответствуют планируемым результатам ООП НОО 

МБОУ «Красивская СОШ» и дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико- 

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

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

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

- в умении написать при необходимости сообщение, правильно выбрать адресата 
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 

-овладение социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в  повседневной  жизни, 



проявляющееся: 

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

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

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; 

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

детьми; 

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

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

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

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося в ближнем и 
дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 
использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

-способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 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; 

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

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

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

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

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 
задавать вопросы; 



- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 
результативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 
- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; 

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

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 
воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

- в знании правил поведения и социальных ритуалов, умении их адекватно 
использовать в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 
близкими в семье; с педагогическими работниками и обучающимися в школе; со 

знакомыми и незнакомыми людьми; 

- в умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 
контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 
намерение, просьбу, опасение и другие; 

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

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 
- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 
социального контакта. 

 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 
занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

- овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно- 
практической деятельности; 

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

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 
определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 

этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения ААОП 
НОО (вариант 7.1) предметные, метапредметные и личностные результаты; 

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

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Ожидаемые результаты психокоррекционного сопровождения 

 развитие основных мыслительных способностей учащихся; 



 развитие различных видов памяти, внимания и воображения; 

 развитие речи; 

 становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля; 

 снижение тревожности и необоснованного беспокойства; 

 высокая степень познавательной активности учащихся. 

 

Форма проведения: очная (индивидуально-групповые занятия) 

Форма оценивания знаний учащихся – безотметочная. 

 

Формы контроля: выполнение тестовых заданий, диагностика. 

 

В результате реализации дефектологического сопровождения обучающиеся 

должны научиться: 

 выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

 сравнивать предметы, понятия; 

 обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления; 

 определять отношения между понятиями или связи между явлениями и понятиями; 

 концентрировать, переключать своё внимание; 

 развивать свою память; 

 улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-моторной 

координации; 

 уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и удерживать зрительный 

образ; 

 самостоятельно выполнить задания; 

 осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки; 

 работать в группе (при групповых формах работы). 

 

Обучающийся, владеет положительным развитием психических процессов: 

внимания, памяти (слухоречевой, зрительной), мыслительными операциями, владеющий 

приемами обобщения, классификациями, общим уровнем осведомленности не ниже 

среднего, положительным отношением к школе, адекватной самооценкой, умеющий 

справляться со своим эмоциональным состоянием, с навыками конструктивного 

взаимодействия с окружающими людьми и имеет благоприятный статус в коллективе 

 

Анализ результатов успешности реализации программы 

Основной показатель качества освоения программы - личностный рост обучающегося, его 

самореализация и определение своего места в детском коллективе, переход в среднюю 

школу и обучение по ООП. 

Личностными результатами коррекционно-развивающих занятий   

Развивать познавательные интересы; 

Ознакомить учащихся с внутренним миром личности,  

Средством достижения этих результатов служат: 

Игры и задания, развивающие психологические процессы; развитие смыслообразования. 

Метапредметными результатами занятий является формирование УУД. 

 Регулятивные УУД:  

Определить и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью педагога; 

Проговаривать последовательность действий на занятиях;  

Учиться высказывать свое предположение (версию); 



Средством формирования регулятивных УУД служит технология психологического 

саморегулирования. 

Познавательные УУД: 

Познание внутреннего мира личности через рассказы, игры; 

Умение находить ответы на вопросы; 

Делать выводы в результате совместной работы обучающихся с педагогом. 

Средством формирования познавательных УУД служат логические, проблемные задания. 

Коммуникативные УУД: 

Оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

Слушать и понимать речь других;  

Договариваться с одноклассниками о правилах поведения и общения исследовать им;  

Учиться работать в паре, в группе (выполнять различные роли: лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном решении проблем, интегрироваться в группу сверстников. 

Для оценки эффективности коррекционно-развивающих занятий можно использовать 

следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении 

заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, 

следовательно, выше развивающий эффект занятий; 

 поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты уроков; 

 результаты выполнения контрольных психологических заданий, в качестве 

которых даются задания, уже выполнявшиеся учениками, но другие по своему внешнему 

оформлению, и выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности данных уроков может быть 

повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения 

учителей за работой учащихся на других уроках (повышение активности, 

работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной деятельности и др.). 

Кроме того, представляется важным оценивать воздействие уроков психологического 

развития на эмоциональное состояние учеников. Для этого может быть использован, 

например, прием цветограммы: школьников в начале и конце данного урока просят 

нарисовать цветными карандашами или красками свое настроение в данный момент, 

Использование красного цвета свидетельствует о восторженном настроении, оранжевого 

- о радостном, зеленого - о спокойном, уравновешенном состоянии, фиолетового - о 

тревожности, напряженности, черного - об унынии, разочаровании, упадке сил. Сравнение 

результатов этого задания, полученных в начале и конце занятия, а также изменения 

цветовой гаммы на протяжении некоторого времени позволит сделать выводы об 

изменении эмоционального состояния каждого ученика под влиянием коррекционно- 

развивающих занятий. 

 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО (вариант 7.1). 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО (вариант 7.1) предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 

Оценка результатов освоения обучающимися АООП НОО (вариант 7.1) ЗПР 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООП НОО МБОУ 

«Красивская СОШ» (кроме программы коррекционной работы). 

Достижения планируемых результатов  обучающимся с ЗПР оцениваются при 



завершении начального уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР 

наблюдается индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна. 

 

При необходимости могут быть организованы специальные условия проведения 

текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации 

обучающихся с ЗПР: 

- организация аттестации в малой группе, либо индивидуально, с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

- привычная обстановка в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогическим работником вслух в медленном 

темпе с четкими смысловыми акцентами; 

- адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению); 

 

- предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, 

эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на 

выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей 

(повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

 

- организация короткого перерыва (10 - 15 минут) при нарастании в поведении 

обучающегося проявлений утомления, истощения. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

опирается на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с 

ЗПР; 

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 



Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: 

1) Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

2) Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на уровне начального общего образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают 

в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 

в нее определенных корректив. 

3) Финишная диагностика проводится на заключительном этапе обучения на уровне 

начального общего образования обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

 

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. Основой оценки продвижения обучающегося в социальной 

(жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной 

жизни - в школе и дома. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-педагогическое 

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. 

 

Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1) 



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

деятельности), программа формирования УУД, программа воспитательной работы 

соответствуют требованиям в ФГОС НОО и ООП НОО МБОУ «Красивская СОШ». 

 

Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ПМПК, ИПРА (при наличии). 

 

Психокоррекционное сопровождение 

Цель и задачи программы 

Цель: познавательно-личностное развитие школьников, в ходе которого формируются умения 

осуществлять различные умственные действия, развиваются самостоятельность обучающихся, 

способность к рассуждению, самоконтроль, стремление отстаивать свое мнение. 

Задачи: 

 Развитие познавательных процессов (ощущений, восприятия, внимания, 

памяти, мышления, воображения). 

 Формирование психологических предпосылок овладения учебной 

деятельностью (умение копировать образец, заданный как в наглядной, так и в словесной 

формах; умение слушать и слышать учителя; умение учитывать в своей работе требования 

учителя). 

 Развитие эмоционально-волевой сферы, коммуникативных навыков; 

 Развитие чувства сплоченности, ответственности, формирование опыта 

нравственного поведения; 

 Формирование психологических новообразований младшего школьного 

возраста, произвольности. 

 Развитие рефлексии. 

 Подготовка младшего школьника к переходу в среднюю школу. 

Основные задачи психологического развития первоклассников: 

 Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 

 Развитие наглядно-образного формирования предпосылок овладения 

учебной деятельностью. 

Основные задачи психологического развития второклассников: 

 Дальнейшее развитие наглядно-образного мышления. 

 Формирование словесно-логического мышления. 

 Формирование внутреннего плана действия как одного из новообразований 

этого периода развития. 

Основные задачи психологического развития третье- и четвероклассников: 

 Формирование словено-логического понятийного мышления. 

 Развитие произвольности. 

 Развитие внутреннего плана действия. 

Комплексная психолого-педагогическая задача школьного обучениясостоит в том, чтобы 

не только обеспечить усвоение совокупности конкретных знаний по школьным дисциплинам, 

но и сформировать у учащихся представления об обобщенных приемах и способах 

выполнения различных умственных действий, что, в свою очередь, обеспечит лучшее 

усвоение конкретного предметно-учебного содержания. 

Основные этапы и формы реализации программы 



Занятия проводятся 1 раз в неделю и имеют продолжительность 45 минут. 

Занятия проводятся после основных часов учебного плана. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на учащихся 1-4-х классов с ОВЗ. 

Условия эффективности коррекционно-развивающей работы состоят в следующем: 

 органичное включение в традиционную организацию 

учебного процесса в массовой общеобразовательной школе; 

 проведение психологической развивающей работы 
учителем в привычной для него форме; 

 отсутствие необходимости для ее реализации в переучивании учителя либо 

в его длительной специальной подготовке; 

 простота материального обеспечения работы. 

 

Привычной формой учебной работы для учеников является традиционная классно-урочная 
форма организации учебного процесса. 

Внутренняя логика программы построена на реализации принципа системной 

дифференциации, определяющего ведущий механизм психического развития (Н.И. 

Чуприкова, 1997, 2003). 

 

Содержание коррекционно-развивающих занятий: 

 развитие познавательных процессов (ощущений, восприятия, внимания, 

памяти, мышления, воображения); 

 формирование психологических предпосылок овладения учебной 

деятельностью (умение копировать образец, заданный как в наглядной, так и в словесной 

формах; умение слушать и слышать учителя, т.е. умение подчиняться словесным указаниям 

учителя; умение учитывать в своей работе заданную систему требований); 

 формирование психологических новообразований младшего школьного 

возраста (внутреннего плана действия, т.е. умения выполнять задания в интеллектуальном 

плане без опоры и реального манипулирования объектами; произвольности в управлении не 

только двигательными, но, главным образом, интеллектуальными процессами - восприятием, 

вниманием, научиться произвольно запоминать, подчинять мыслительную деятельность 

поставленной задаче; рефлексии, т.е. умения осознавать свои психические процессы, ход 

своей деятельности, анализировать свой ответ, затруднения, ошибки). 

 

1 класс 

Развитие сенсорно-перцептивной сферы, наглядно-образного мышления, формировании 

предпосылок овладения учебной деятельностью. 

2 класс 

Развитие наглядно-образного мышления и начало формирования словесно- логического 

мышления, а также внутреннего плана действия как одного из новообразований этого периода 

развития. 

3 и 4 класс 

Формирование словесно-логического понятийного мышления, развитие произвольности 

(прежде всего помехоустойчивости в интеллектуальной и двигательной сферах), внутреннего 

плана действия. 

Процессы анализа и синтеза пронизывают всю познавательную деятельность учащихся. 

Основное направление здесь состоит в формировании умения вычленять отдельные признаки 

объектов, оперировать ими и интерпретировать их. Так, задачей развития сенсорной сферы 

является обогащение чувственного опыта учащихся путем дифференцирования с разной 

степенью тонкости ощущений одной и той же модальности и одного и того же вида, сравнения 



их в том или ином отношении, включение ощущений в построение системы словесно- 

логических умозаключений.  

Главная задача, решаемая в процессе развития восприятия, — научить школьников не только 

выделять и анализировать отдельные признаки или свойства воспринимаемых объектов (цвет, 

форма), но и научиться осмысливать увиденное, активно включая в процесс восприятия 

мыслительную деятельность.  

При развитии внимания значение придается как формированию его устойчивости, так и 

распределению внимания, т.е. умению контролировать выполнение одновременно двух или 

больше действий. Такое умение также основывается на расчлененном, дифференцированном 

отражении различных параметров и условий деятельности . 

Основным направлением в развитии памяти школьников является формирование у них 

опосредованного запоминания, т.е. использования для запоминания вспомогательных средств, в 

том числе знаков-символов. Для этого требуется умение расчленять запоминаемые объекты на 

части, выделять в них различные свойства, устанавливать определенные связи и отношения 

между каким-либо из них и некоторой системой условных знаков.  

Важное значение придается всестороннему развитию мыслительной деятельности, а именно 

таких ее операций, как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, установление 

закономерностей, формирование логических операций. Путь от глобального, целостного к 

дифференцированному, конкретному реализуется в последовательности заданий: начиная с 

заданий, в которых требуется оперирование объектами, сильно отличающимися, и где, 

следовательно, осуществляется достаточно грубый их анализ, и переходя к заданиям с 

оперированием объектами, отличающимися одним - двумя признаками и, следовательно, 

требующими тонкого анализирования. Таким образом, постепенно закладываются основы 

абстрактного мышления у младших школьников. Не менее важной является и подготовка 

мышления учащихся к переходу на более высокие уровни понятийного и словесно-логического 

мышления, требования к которым в средней школе значительно повышаются. Поэтому на 

уроках психологического развития вырабатываются у учащихся умения определять 

соотношения конкретных и более общих понятий: «род-вид», «целое-часть», 

«причина-следствие» и др., формируются элементарные логические операции . 

При развитии процессов воображения, являющегося важной составляющей уроков 

психологического развития, выполняются задания как на воссоздающее, так и на творческое 

воображение. Работа начинается с выполнения заданий, в которых разные заданные элементы 

включаются в разные системы связей, и заканчивается заданиями, в которых один и тот же 

заданный элемент должен быть включен также в разные системы связей . 

Реализация закона дифференциации осуществляется и по отношению к другим направлениям 

психологического развития младших школьников - формированию предпосылок овладения 

учебной деятельностью и психологических новообразований данного возрастного периода. 

Например, формирование умения анализировать и копировать образец начинается с 

выполнения простого задания, требующего оперирования целостными образами объектов, 

значительно различающихся между собой  

. Постепенно переходят к нахождению заданного образца среди изображений, отличающихся 

малозаметными деталями, и выполнению заданий по самостоятельному воспроизведению 

образцов, заданных в словесной форме . 

Аналогично осуществляется развитие психологических новообразований младшего школьного 

возраста, например, внутреннего плана действия. Первые задания направлены на развитие 

умения расчлененно воспринимать, понимать и выполнять словесные указания взрослого, 

затем умения оперировать объектами или их частями во внутреннем плане, но со зрительной 

опорой, а затем переходят к заданиям, требующим умения оперировать объектами во 

внутреннем плане без зрительной опоры . 

Точно так же, основываясь на законе дифференциации и всесторонне развивая на различном 

содержании процессы анализа и синтеза, осуществляется формирование и других важных для 

учебной деятельности психологических качеств (пространственных представлений, умения 

подчинять свои действия заданной системе требований, произвольности и др.). 

Структура занятий 

Вводная часть. Задачей вводной части является создание у учащихся определенного 



положительного эмоционального. Важным моментом вводной части является выполнение 

упражнений для улучшения мозговой деятельности. Для каждого занятия подобраны 

специальные упражнения, стимулирующие те психические функции, которые подлежат 

развитию на данном уроке. 

Основная часть. Задания для занятий подбирались с учетом их направленности на 

осуществление дифференциации познавательных структур и с точки зрения удобства 

проведения коррекционно-развивающей работы. Для достижения развивающего эффекта 

необходимо неоднократное выполнение заданий. Однако для предотвращения снижения 

интереса учащихся к повторным выполнениям одного и того же задания обеспечивается 

разнообразие внешнего оформления содержания ряда заданий, но сохраняется единство их 

внутренней психологической направленности. Реализуется принцип «спирали», т.е. 

возвращение к одному и тому же заданию, но на более высоком уровне трудности (от I класса к 

IV). 

Заключительная часть. Задача: подведении итогов занятия, обсуждении результатов работы 

учащихся и тех трудностей, которые у них возникали при выполнении заданий. Существенным 

моментом здесь являются ответы обучающихся на вопрос, чем же они занимались и чему 

научились на данном занятии. 

 

Общие рекомендации по проведению коррекционно-развивающих занятий 

Общая установка при проведении занятий - не спешить переходить к следующему 

заданию, если хорошо не отработано предыдущее (иначе эти занятия теряют смысл). 

Ничего плохого нет, если материал одного занятия будет отрабатываться при 

необходимости в течение, например, двух уроков. 

Предлагаемую программу следует рассматривать как «костяк», а содержащиеся 

задания - как примеры тех упражнений, которые требуется в данном случае выполнять. 

Их число можно и нужно увеличивать по мере необходимости. 

При проведении занятий очень важно, чтобы все ученики правильно поняли 

инструкцию. Если потребуется, два-три раза объяснить ученикам, что они должны делать 

и как выполнять задание. 

Необходимо четко соблюдать время предъявления тестового материала, где это 

обусловлено инструкцией. 

Следует предоставлять учащимся как можно большую самостоятельность при 

выполнении заданий, педагог только помогает, объясняет, направляет. Обязательно 

обсуждать ответы учеников и вовлекать в это обсуждение всех детей. 

Помещение для занятий должно быть достаточно большим, чтобы можно было не 

только поставить столы для учеников, но и проводить подвижные игры. Столы можно 

расставить в шахматном порядке или в виде буквы «п», чтобы был более тесный контакт 

со школьниками. 

Логопедическое сопровождение 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексной 

помощи обучающимся в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекция недостатков в речевом развитии. 

Задачи коррекционно-развивающей программы: 

Образовательные: 

1. Создать предпосылки, необходимые для предупреждения трудностей первоначального 

обучения грамоте (выделение звуков из речевого потока, перевод звуков в зрительный 

образ букв; превращение графических знаков в графические начертания). 

2. Сформировать обобщённые представления (речеслуховые, речедвигательные, 

зрительно-пространственные, зрительно-двигательные) необходимые для овладения 

стойким и правильным навыком письма, осознанными и произвольными операциями и 

способами действия с речеязыковыми единицами. 

Коррекционные: 



1. Развивать речевую моторику и произносительную сторону речи. 

2. Развивать и совершенствовать психологические предпосылки к обучению: 

устойчивость внимания, наблюдательность, особенно к языковым явлениям; способность 

к запоминанию и переключению; познавательную активность. 

3. Формировать коммуникативные умения и навыки. 

 Воспитательные: 

1. Формировать чувство ответственности, уверенности в себе. 

2. Формировать личностные качества: организованность, воспитанность, уважение друг к 

другу. 

В процессе логопедической работы наиболее значимыми являются следующие 

принципы: 

 принцип комплексности – логопедическое воздействие осуществляется на весь 
комплекс речевых нарушений (устная речь, чтение и письмо); 

 принцип максимальной опоры на различные анализаторы; 

 принцип опоры на сохранные звенья нарушенной функции; 

 принцип поэтапного формирования умственных действий; 

 принцип учёта зоны «ближайшего развития» (по Л.С. Выготскому) – процесс 

развития той или иной психической функции должен осуществляться постепенно, с 

учётом ближайшего уровня развития этой функции, т.е. того уровня, на котором 

выполнение задания возможно с незначительной помощью со стороны педагога; 

 принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала – логопедическая 

работа по формированию тех или иных речевых функций должна проводиться 

поэтапно, с постепенным усложнением; 

 онтогенетический принцип – учёт этапов и последовательности формирования 

функций, обеспечивающих процессы письма и чтения; 

 общедидактические принципы (наглядности, доступности, индивидуального 

подхода, сознательности). 

Основными образовательными направлениями коррекционно-развивающей 

логопедической программы являются: 

коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и 

письма; 

развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими; 

обеспечение обучающимся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа логопедического сопровождения разрабатывается в соответствии с 

индивидуальными потребностями и трудностями конкретного обучающегося. 

 

Дефектологическое сопровождение 

Цель программы – создание системы комплексной помощи обучающимся с 

задержкой психического развития в освоении АООП НОО, коррекция недостатков 

познавательной деятельности, помощь в освоении программного материала. 

Задачи курса коррекционно – развивающих занятий: 

 Выявление особых образовательных потребностей обучающегося с задержкой 

психического развития, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них 

нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии. 

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающемуся с задержкой психического развития с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

 Организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 



индивидуальных возможностей обучающихся. 

 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающегося с 

задержкой психического развития. 

 Оказание родителям (законным представителям) обучающегося с задержкой 

психического развития консультативной и методической помощи по психолого- 

педагогическим, социальным и другим вопросам, связанным с их воспитанием и 

обучением. 

Основные направления коррекционно-развивающей _работы учителя- 

дефектолога: 

 Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 Развитие основных мыслительных операций: 

 Развитие различных видов мышления: 

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

 

Программа рассчитана на учащихся 1-4 классов. Занятия строятся на сочетании 

различных форм организации образовательного процесса: групповой и индивидуальной, 

а также на современных технологиях: 

 технологии развития умственной деятельности: 

 проблемно-поисковые 

 технологии моделирующего обучения (учебные игры); 

 коммуникативно-диалоговые. 

технологии группового обучения(работа в парах, в малых группах). 

 

Развитие высших психических функций является важной базовой 

составляющей психической деятельности, на основе которой формируются такие важные 

учебные навыки, как, письмо, чтение и счет. 

Программа включает в себя 5 разделов, каждый из которых представляет собой 

самостоятельную часть в развитии общеучебных навыков по предметам и соответствуют 

элементам программного материала. 

 Психолого-педагогическое обследование развития высших психических 

функций. На этом этапе осуществляется обследование развития высших психических 

функций с использованием различного диагностического инструментария. На этом этапе 

осуществляется знакомство с учащимися, определение основных проблем развития и 

путей решения этих проблем. 

 Развитие графических навыков. Ведется работа по коррекции почерка 

посредством развития каллиграфических навыков и мелкой моторики. Данный модуль 

посвящён развитию учебных навыков через коррегирование зрительной памяти, 

внимания, формирование пространственных представлений и графических умений. 

 

 Развитие высших психических функций посредством изучения 

программного материала по русскому языку. 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости- 

глухости согласных звуков. Слогообразующая роль гласных звуков. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава слов. Знание алфавита: правильное 

название букв, их последовательность. 



Лексика.Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в 

словаре значения слова; определение значения слова в тексте. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Выделение в слове корня, основы, окончания, приставки, суффикса. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Осознание значения суффиксов и приставок. 

Образование новых слов(однокоренных) с помощью суффиксов и приставок. Сложные 

слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в 

корне.Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Имя прилагательное. Местоимение. Имя числительное. Глагол. 

Наречие. Предлог. Союз. Значение и употребление в речи, грамматические признаки. 

Вопросы. Начальная форма. Умение различать части речи. Морфологический разбор 

частей речи. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Определение в словосочетании главногои зависимого слов при 

помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания повествовательные, 

вопросительные, побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. Простое предложение. Нахождение главных 

членов предложения: подлежащее и сказуемое.Различение главных и второстепенных 

членов предложения. Синтаксический анализ простого предложения. Нахождение и 

самостоятельное составление предложений с однородными членами Различение простых 

и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Применение правил правописания и пунктуации.  

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

происходит общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения. Овладение основными умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т.п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями: словесный отчет о выполненной работе; связанные высказывания на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование,рассуждение). Текст. Признаки текста. Заглавие текста. Выражение и 

развитие законченной мысли в тексте. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста(абзацев). План 

текста. Составление планов к данным текстам. 

В процессе работы с программным материалом развиваются фонематический 

слух,восприятие и мыслительная деятельность, память, внимание и речь. Упражнения и 

задания носят коррекционный характер и подобраны с учетом возрастных особенностей 

и уровнем развития каждого учащегося. 

 Развитие высших психических функций посредством изучения 

программного материала по математике. 

Числа и величины. Счёт предметов. Название, последовательность и запись чисел 

от 0 до 1 000 000.Десятичные единицы счёта. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Масса. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна).Время. Единицы времени. Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Названия компонентов и результатов арифметических действий, знаки действий. 

Таблица сложения. Таблица умножения. Арифметические действия с числами «нуль» и 

«единица». Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 



относительно сложения и вычитания. Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, 

двузначное и трёхзначное число. Уравнение. Решение уравнений. 

Текстовые задачи. Задача. Структура задачи. Решение разнообразных текстовых 

задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, 

раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и 

деление). Задачи, содержащие отношения «больше на (в) ...», «меньше на (в) ...». Задачи, 

содержащие зависимость, характеризующую процесс движения (скорость, время, 

пройденный путь), работы (производительность труда, время, объем всей работы), 

изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход), расчёта 

стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара. Задачи на время (начало, 

конец, продолжительность события).Решение задач разными способами. адачи, 

содержащие долю (половина, треть, четверть, пятая часть и т.п.). Задачи на нахождение 

доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше— ниже, слева — справа, 

за — перед, между, сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, 

ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. д.). Свойства сторон прямоугольника. Виды треугольников. 

Геометрические тела. Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, 

шар, параллелепипед, цилиндр, конус. 



Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Длина. 

Единицы длины (миллиметр,сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и 

построение отрезка заданной длины. Периметр. Площадь. 

Через призму математических заданий происходит развитие мыслительной 

деятельности и познавательной активности, внимания и самоконтроля. 

 Мониторинг развития высших психических функций. Проводится 

повторное обследование учащихся и сравнение результатов. Определяется 

эффективность коррекционной работы. 

 

Организационный раздел АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1) 

Обязательные предметные области и учебные предметы, учебный план соответствуют 

положениям ООП НОО МБОУ «Красивская СОШ». Во внеурочную область федерального 

учебного плана включаются коррекционно-развивающие занятия по программе 

коррекционной работы в объеме 5 часов в неделю на одного обучающегося с ЗПР (пункт 

3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Для реализации АООП НОО (вариант 7.1) в МБОУ «Красивская СОШ» созданы 

специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания 

образовательной программы в полном объеме с учетом их особых образовательных 

потребностей и особенностей здоровья. 

Календарный учебный график, план внеурочной деятельности (кроме коррекционной 

области), календарный план воспитательной работы соответствуют данным разделам 

ООП НОО МБОУ «Красивская СОШ». 

 

Учебный план коррекционной работы 

 

Психокоррекционное сопровождение 

1класс 
 

№ п/п Наименование раздела Часы/теори 

я 

Часы/практика Всего 

1. Формирование произвольной 

регуляции деятельности и 

поведения 

2 6 8 

2. Развитие артикуляции 2 2 4 

3. Развитие пространственных 

представлений 

2 2 4 

4. Развитие высших 

психических функций 

8 10 18 

5. Развитие познавательной 

сферы 

8 10 18 

6. Развитие эмоционально- 

личностной сферы 

2 6 8 

  24 36 60 

2 класс 



№ п/п Наименование раздела Часы/теория Часы/практика Всего 

1. Формирование произвольной 

регуляции деятельности и 

поведения 

2 6 8 

2. Развитие высших 

психических функций 

8 10 18 

3. Развитие пространственных 

представлений 

2 4 6 

4. Развитие познавательной 

сферы 

8 12 20 

5. Развитие эмоционально- 

личностной сферы 

2 6 8 

  22 38 60 

3 класс 
 

№ п/п Наименование раздела Часы/теория Часы/практик 
а 

Всего 

1. Формирование произвольной 

регуляции деятельности и 

поведения 

2 8 10 

2. Развитие высших 

психических функций 

8 12 20 

3. Развитие познавательной 

сферы 

8 12 20 

4. Развитие эмоционально- 

личностной сферы 

4 6 10 

  22 38 60 

4 класс 
 

№ п/п Наименование раздела Часы/теория Часы/практика Всего 

1. Формирование 

произвольной регуляции 

деятельности и поведения 

2 8 10 

2. Развитие высших 

психически функций 

8 12 20 

3. Развитие познавательной 

сферы 

8 12 20 

4. Развитие эмоционально- 

личностной сферы 

4 6 10 

  22 38 60 

Дефектологическое сопровождение 

Программа дефектологического сопровождения рассчитана на 60 часов. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю (2 учебных часа в неделю). Продолжительность каждого 

занятия 40 минут. Тематика индивидуальных занятий совпадает с тематикой разделов по 

общеобразовательным  предметам  (соответствует  темам,  по  которым  наблюдаются 



индивидуальные трудности обучающегося). На одном занятии ведется работа по одному 

или по двум разделам. 

Логопедическое сопровождение 

Программа (тематика и разделы) логопедического сопровождения разрабатывается в 

соответствии с индивидуальными потребностями и трудностями конкретного 

обучающегося. 

Объем программы и срок ее освоения: сроки коррекционной работы определяются 

характером, степенью тяжести нарушения речи, компенсаторными возможностями 

ребенка, его индивидуальными психофизиологическими особенностями. 

Режим занятий: 1-2 раза в неделю (в соответствии с индивидуальными потребностями), 

продолжительность занятия – 20-25 минут учебного времени. 

 

Календарный учебный график, план внеурочной деятельности, календарный план 

воспитательной работы соответствуют данным разделам ООП НОО МБОУ 

«Красивская СОШ». 

Календарный учебный график коррекционной работы 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся во время учебного года (с 1 

сентября по 25 мая). Учащиеся зачисляются на курс занятий по заключениям ПМПК. 

Длительность программы составляет 30 или 60 часов. Занятия проводятся 1-2 раза в 

неделю (1 или 2 учебных часа в неделю). 

 

 

 

 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2) 

Целевой раздел 

Пояснительная записка 
 

Цель реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР: обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

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

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

- достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей 

и возможностей; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

- минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими ФАОП НОО; 

- обеспечение доступности получения начального общего образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 



- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно- 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других соревнований; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

 

Общая характеристика 

Вариант 7.2, предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое 

по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки обучения. Сроки получения начального общего образования 

составляют 5 лет. 

АООП НОО (вариант 7.2) предусматривает обеспечение коррекционной направленности 

всего образовательного процесса при его особой организации: 

- пролонгированные сроки обучения, 

- проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, 

- особое структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к 

формированию социальной компетенции. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО (вариант 7.2) не служит препятствием для продолжения 

освоения данного варианта программы, поскольку у обучающихся с ЗПР может 

наблюдаться специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков 

(дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, препятствующие освоению программы в полном объеме. При 

возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

(вариант 7.2) специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 

дополняют структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего 

образования проводится с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с 

ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной программы делается 

на основании положительной индивидуальной динамики. Критерии оценивания работ 

обучающегося с ЗПР (вариант 7.2.), относящихся к текущей аттестации, разрабатываются 

с учетом особенностей данных учащихся. 

 

Характеристика обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

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

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в 

целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и других познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение 

школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, 



саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 

актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная 

как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной 

регуляции, гиперактивностью. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР: 

- 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 совместно с другими обучающимися, 
при обязательном условии создания специальных условий получения образования, 

адекватных образовательным потребностям обучающихся с ЗПР; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося 
с педагогическими работниками и другими обучающимися; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 
семьи и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации. 

 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного 

общего тонуса); 

 

- увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР ("пошаговом" предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития); 

 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 

 

- развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 



- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 

- комплексное сопровождение, направленное на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная 

на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 

к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи 

для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей). 

 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 

открыть ему путь к получению качественного образования. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО (вариант 7.2). 

Все наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения) подчиняется современным целям начального образования, которые 

представлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему 

миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной 

деятельности (осознание ее социальной значимости, ответственность, установка на 

принятие учебной задачи). 



Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают успешность изучения 

учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и 

саморазвитию. 

 

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

ЗПР овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково- 

символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в 

типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

 

В результате освоения программы коррекционной работы обучающиеся должны 

научиться: 

 выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

 сравнивать предметы, понятия; 

 обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления; 

 определять отношения между понятиями или связи между явлениями и понятиями; 

 концентрировать, переключать своё внимание; 

 развивать свою память; 

 улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-моторной 

координации; 

 уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и удерживать зрительный 

образ; 

 самостоятельно выполнить задания; 

 осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки; 

 работать в группе (при групповых формах работы). 

 

Ожидаемые результаты: обучающийся, владеет положительным развитием 

психических процессов: внимания, памяти (слухоречевой, зрительной), мыслительными 

операциями, владеет приемами обобщения, классификациями, общим уровнем 

осведомленности не ниже среднего, имеет положительное отношением к школе, 

адекватную самооценку, умеет справляться со своим эмоциональным состоянием, имеет 

навыки конструктивного взаимодействия с окружающими людьми и имеет 

благоприятный статус в коллективе. 

 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучающихся с 

ЗПР учитываются формы и виды контроля, а также особые требования к объему 

проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО (вариант 7.2). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, 

ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися АООП НОО. 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных 

показателей в оценке достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

учебного процесса. 

 Оценка результатов опирается на следующие принципы: 



1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями применяется метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). 

Состав экспертной группы определяется приказом МБОУ «Красивская СОШ» и включает 

педагогических работников (учителей, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, и др.). Результаты оценки личностных 

достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не 

только представить полную картину динамики целостного развития обучающегося, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого- 

педагогический консилиум МБОУ «Красивская СОШ» (далее ППк). 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведется как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В 

процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). 

Система оценки результатов освоения обучающимися АООП НОО (вариант 7.2) 

приближена к требованиям ФГОС НОО и базируется на принципах индивидуального 

и дифференцированного подходов. Оценка устных и письменных видов работ 

реализуется в соответствии со специальными критериями, утвержденными 

локальными актами МБОУ «Красивская СОШ». 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

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

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) дополнение письменной инструкции к заданию, при необходимости, зачитыванием 

педагогическим работником инструкции вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 



акцентами; 

4) адаптирование, при необходимости, текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению); 

5) предоставление, при необходимости, дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

6) увеличение времени на выполнение заданий; 

7) организация короткого перерыва (10 - 15 минут) при нарастании в поведении 

обучающегося проявлений утомления, истощения; 

 

Не допускаются негативные реакции со стороны педагогического работника, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается 

на основании положительной индивидуальной динамики. 

 

 

 

 

Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2) 

Рабочие программы учебных предметов 

 

Русский язык 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета "Русский язык" на уровне начального общего 

образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения 

АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, программы воспитания. 

 

Учебный предмет "Русский язык" на уровне начального общего образования является 

ведущим, обеспечивая языковое и общее речевое развитие обучающихся. Он способствует 

повышению коммуникативной компетентности и облегчению социализации 

обучающихся. Приобретенные знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в основной школе, а 

также будут востребованы в жизни. 

 

Овладение учебным предметом "Русский язык" представляет большую сложность для 

обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового 

анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, 

недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и знаково- 

символической (замещающей) функции мышления. 

 

Программа отражает содержание обучения предмету "Русский язык" с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе изучения русского языка 



у обучающихся с ЗПР формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 

правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры человека. На 

уроках русского языка обучающиеся получают начальное представление о нормах 

русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в 

целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного 

решения коммуникативных задач. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, разных видов 

речевой деятельности и освоение обучающимися системного устройства языка. Благодаря 

освоению материала по данной дисциплине обучающиеся с ЗПР овладевают грамотой, 

основными речевыми формами и правилами их применения, умениями организовывать 

языковые средства в разных типах высказываний, варьировать их структуру с учетом 

условий коммуникации, развертывать их или сокращать, перестраивать, образовывать 

нужные словоформы. При изучении данной дисциплины происходит развитие устной и 

письменной коммуникации, закладывается фундамент для осмысленного чтения и письма. 

На уроках важно формировать первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Представления о связи языка с культурой народа осваиваются 

практическим путем. 

 

Изучение учебного предмета "Русский язык" вносит весомый вклад в общую систему 

коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических 

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР. 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических 

принципов предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у 

обучающегося с ЗПР пробуждается интерес к языку, желание овладеть письмом и 

чтением, совершенствуется связное (в том числе учебное) высказывание, расширяется 

словарный запас, проявляются возможности осознания своих затруднений и 

соответствующие попытки их преодоления. 

 

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную ориентировку, 

способствует развитию произвольности и становлению навыков самоконтроля. При 

изучении учебного материала (звуко-буквенный и звукослоговой анализ слов, работа с 

предложением и текстом) у обучающихся с ЗПР развиваются процессы анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков произвольной памяти и 

внимания. В ходе выполнения заданий на анализ звукового состава слова, синтез слов из 

звуков и слогов, подсчет количества слов в предложении, использование различных 

классификаций звуков и букв, объяснение значений слов совершенствуется мыслительная 

деятельность, создаются предпосылки становления логического (понятийного) мышления. 

 

При усвоении учебного предмета "Русский язык" обучающиеся с ЗПР учатся 

ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и планировать 

предстоящие действия, следить за правильностью выполнения задания, давать словесный 

отчет и оценку проделанной работе, что совершенствует систему произвольной регуляции 

деятельности. 

 

Учитель-предметник поддерживает тесную связь с учителем-логопедом, 

осуществляющим профилактику таких расстройств письменной речи как дисграфия и 

дизорфография. Уточнение артикуляции звуков, дифференциация сходных фонем, работа 

над слоговой структурой слова, которая обязательно проводится на уроках по предмету 



"Русский язык" и "Литературное чтение", способствует улучшению качества устной речи 

обучающегося с ЗПР. 

 

Содержание обучения 

 Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Обобщение содержащейся в тексте информации. 

 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших собственных текстов по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи). 

 

Обучение грамоте 

 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости - 

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 



гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. 

 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов 

и последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при 

помощи сличения с текстом - образом и послогового чтения написанных слов. 

 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 

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

животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией. 

 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

 

 Систематический курс 



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

звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости - мягкости согласных звуков. 

Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонкости - глухости согласных звуков. Ударение, 

нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. 

Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный 

- безударный; согласный твердый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - 

глухой, парный - непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. 

 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как 

показатель твердости - мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак 

как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа "стол", 

"конь"; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном 

орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном 

порядке (например, фамилии, имена). 

 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, 

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

приставки, суффикса. 

 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 

"родственные (однокоренные) слова". Выделение корней в однокоренных (родственных) 

словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм - кормить - кормушка, лес 

- лесник - лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же 

слова. 

 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 

предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, 

местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имен 



существительных, отвечающих на вопросы "кто?" и "что?". Умение опознавать имена 

собственные. 

 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имен существительных 

мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 3-е 

склонение, определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно 

употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имен прилагательных. 

 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление 

местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной 

форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы "что сделать?" и "что 

делать?". Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам 

и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени 

по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с 

предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 

распространить предложение. 

 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

 

Главные  члены  предложения:  подлежащее  и  сказуемое.  Второстепенные  члены 



предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая 

при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без союзов и 

с союзами и, а, но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 

простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. 

Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование 

орфографического словаря. 

 

Применение правил правописания: 

 

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

сочетания чк-чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 

безударные окончания имен прилагательных; 

 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 



мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и 

письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и 

запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью 

вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, 

повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение 

устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным 

текстам. 

 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому и 

коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке 

и серии картинок. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 



формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 

формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

овладение основами грамотного письма; 

овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 

использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико- 

орфографических умений для решения практических задач. 

 

Литературное чтение 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета "Литературное чтение" (предметная область 

"Русский язык и литературное чтение") на уровне начального общего образования 

обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения АООП 

НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, программы воспитания. 

Как и русский язык, литературное чтение предстает в качестве одного из ведущих 

предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметных результатов становление 

базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности, и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР. 

 

Учебный предмет "Литературное чтение" является одним из основных предметов в 

системе подготовки обучающегося с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, умение 

излагать свои мысли необходимо для полноценной социализации обучающегося с ЗПР. В 

процессе освоения курса у обучающихся повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, 

строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами 

текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 

информацию в словарях, справочниках. Позитивное отношение к книгам и чтению 

способствует формированию общей культуры. 

 

Приобретенные обучающимися с ЗПР знания, полученный опыт решения учебных задач, а 

также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения 

предмета "Литературное чтение" станут фундаментом обучения в основном звене школы, 

а также будут востребованы в жизни. 

 

Содержание обучения 

Виды речевой и читательской деятельности 



Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно- 

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 

что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

"Родина", представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 



авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 

части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой 

на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

 

Говорение (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 

художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического высказывания. 

 

 

Письмо (культура письменной речи). 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (сравнение) в 

мини-сочинениях, рассказ на заданную тему. 

 

Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX - XX вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия обучающихся с ЗПР. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 



издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, 

юмористические произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение 

основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

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

- осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

- формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 



- формирование потребности в систематическом чтении; 

- выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

 

Окружающий мир 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету "Окружающий мир" на уровне начального общего 

образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения 

АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, программы воспитания. 

 

Учебный предмет "Окружающий мир" предметной области "Обществознание и 

естествознание" несет в себе большой развивающий потенциал: у обучающихся 

формируются предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и 

способности, создаются условия для самопознания и саморазвития. Вместе с тем 

эмоциональная окрашенность большинства тем, яркость иллюстраций учебников и 

пособий, возможность видеосопровождения и наличие компьютерных программ, которые 

можно использовать в качестве обучающих, делает этот учебный предмет потенциально 

привлекательным для обучающихся. 

Общая цель учебного предмета "Окружающий мир" заключается в формировании 

начальных знаний о природе и обществе - предпосылок для изучения широкого спектра 

учебных предметов в основной школе. 

Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания о природе, предметном 

мире, обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и интересам 

обучающихся младшего школьного возраста с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, 

природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем 

мире, на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает 

широкими возможностями для формирования у обучающихся фундамента экологической 

и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит обучающимся освоить 

основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. А это ключ к осмыслению личного опыта, позволяя 

сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, давая 

обучающемуся с ЗПР возможность найти свое место в ближайшем окружении, попытаться 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и 

общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное благополучие, 

что особенно важно для обучающихся с ЗПР. 

Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в нем заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начального образования. 

 

Содержание обучения 

 

Человек и природа 

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

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры). Расположение предметов в пространстве (право, лево, 

верх, низ). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты 

птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ 



в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, 

бережное использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 - 3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Охрана, бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и 

комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениями. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное 

отношение человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные 

родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2 - 3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 



Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и 

девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно- 

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. 

Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности 

органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего 

здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках 

и народных традициях региона. 

Человек - член общества, создатель и носитель культуры. Многонациональность - 

особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в 

многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и 

для всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 

Уважение к чужому мнению. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, 

отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории 

семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной 

войне, в работе в тылу) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи 

и верности. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Школьные праздники и 

торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со 

знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и 

других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

"Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 



поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого кольца России 

(по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). 

Родной край - частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана 

памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о 

многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3 - 4 (несколькими) странами (по 

выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого 

человека. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 



истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми. 

 

Программа формирования УУД 

Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области. 

 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода и призвана способствовать реализации развивающего потенциала начального 

общего образования обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей за счет развития УУД, лежащих в основе умения учиться. Это достигается 

путем освоения обучающимися с ЗПР знаний, умений и навыков по отдельным учебным 

предметам, курсам коррекционно-развивающей области. При этом знания, умения и 

навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 

действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 

практическими действиями самих обучающихся. Качество усвоения знаний, умений и 

навыков определяется освоением УУД. 

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры начального общего 

образования данной группы обучающихся; определяет состав и характеристики 

универсальных учебных действий, доступных для освоения обучающимися с ЗПР в 

младшем школьном возрасте; выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области. 

 

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров начального 

общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и 

личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 

 

-формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

 

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

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 



-формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

 

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

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 

-уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право 

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

-адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 

коммуникативных задач; 

-опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 

-развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

 

-принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и 

стремления следовать им; 

 

-ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

 

-личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 

-восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности; 

-внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

-развития эстетических чувств; 

 

-развитие умения учиться на основе: 

 

-развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания 

и творчества; 

 

-формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 

-развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 

 

-формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и к 

окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 

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

результаты; 

 

-формирования целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

 

-формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим угрозу 

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



частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

 

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщенные действия, 

открывает обучающимся с ЗПР возможность широкой ориентации в учебных предметах, в 

строении самой учебной деятельности, способствует освоению компонентов учебной 

деятельности, развитию познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует 

протекание процесса учения. 

УУД обеспечивают обучающимся: 

-обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять процесс учения, 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 

-создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и 

эффективного усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе 

изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области; 

 

-оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции посредством 

формирования УУД; 

 

-обеспечение преемственности образовательного процесса. 

Программа формирования УУД направлена на формирование у обучающихся 

личностных результатов, а также регулятивных, познавательных, коммуникативных 

учебных действий. 

Личностные результаты включают: 

 

-внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 

ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

"хорошего ученика"; 

 

-мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы; 

 

-учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

 

-ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятельности, на 

понимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей); 

 

-способность к оценке своей учебной деятельности; 

 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 

-знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

 

-установку на здоровый образ жизни и ее реализацию в реальном поведении и поступках; 

 

-ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в 



доступных видах деятельности; 

 

-принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 

-развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

-овладение доступными видами искусства. 

Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 

-адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, других 

обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей; 

-адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных способов 

деятельности; различать способ и результат действия; 

 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок, 

 

-использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и учебной 

деятельности; 

 

-осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

 

Познавательные УУД представлены следующими умениями: 

 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве; 

 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 

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

задач; 

 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 



-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 

-смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 

-осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и 

классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

 

-адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-поисковую 

роль зрения; 

 

-владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 

 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 

-научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие для 

решения различных коммуникативных задач; 

 

-использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 

 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно- 

личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, реализуется в рамках 

целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

курсов коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

На уровне начального общего образования формирование УУД осуществляется на таких 

предметах, как "Русский язык", "Литературное чтение", "Английский язык", 

"Математика", "Окружающий мир (человек, природа, общество)", "Музыка", 

"Изобразительное искусство", "Технология (труд)", "Физическая культура" и на 

коррекционных курсах. 

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для формирования 

УУД. 



Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся 

с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

-создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

 

-осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

 

-разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

 

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

образовательном учреждении; 

-возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

 

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

методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 

 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 

обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности 

на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе. 

 

Задачи программы: 

-определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
-повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и интегрировании 

в образовательный процесс; 

-своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно- 

воспитательном процессе; 

-создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико- 

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических и 

психологических средств воздействия в процессе комплексной психолого-педагогической 

коррекции; 

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



методической помощи по социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

 

Принципы коррекционной работы: 

1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно- 

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения с учетом личностных изменений. 

 

4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития. 

 

5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы. 

6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

обучающегося и успешность его интеграции в общество. 

 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно- 

образовательного процесса: 

 

- через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, 

занятия ритмикой); 

 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 

сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; формирование 

произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и 

письменной речи; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с 



целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием ФАОП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых образовательных 

потребностей: развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; развития эмоционально- 

волевой сферы и личностных особенностей; определения социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания обучающегося; 

 

мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО; 

 

анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогическими работниками); 

- формирование в классе психологического климата, комфортного для всех обучающихся; 

 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 

 

- разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приемов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 

поведения; 

 

- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

 

-психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся; 



-консультативную помощь семье в вопросах воспитания и оказания возможной помощи 

обучающемуся в освоении АООП НОО. 

 

Информационно-просветительская работа включает: 

-проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально типологических особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

-оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

-психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их 

психологической компетентности; 

-психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью 

формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 

 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

педагогические работники, осуществляющие коррекционное сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента 

преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) 

обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Коррекционное сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты: учитель- 

дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог 

 

Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ПМПК, ИПРА (при наличии). 

 

Психокоррекционное сопровождение 

Цель и задачи программы 

Цель: познавательно-личностное развитие школьников, в ходе которого формируются умения 

осуществлять различные умственные действия, развиваются самостоятельность обучающихся, 

способность к рассуждению, самоконтроль, стремление отстаивать свое мнение. 

Задачи: 

 Развитие познавательных процессов (ощущений, восприятия, внимания, 

памяти, мышления, воображения). 



 Формирование психологических предпосылок овладения учебной 

деятельностью (умение копировать образец, заданный как в наглядной, так и в словесной 

формах; умение слушать и слышать учителя; умение учитывать в своей работе требования 

учителя). 

 Развитие эмоционально-волевой сферы, коммуникативных навыков; 

 Развитие чувства сплоченности, ответственности, формирование опыта 
нравственного поведения; 

 Формирование психологических новообразований младшего школьного 

возраста, произвольности. 

 Развитие рефлексии. 

 Подготовка младшего школьника к переходу в среднюю школу. 

Основные задачи психологического развития первоклассников: 

 Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 

 Развитие наглядно-образного формирования предпосылок овладения 

учебной деятельностью. 

Основные задачи психологического развития второклассников: 

 Дальнейшее развитие наглядно-образного мышления. 

 Формирование словесно-логического мышления. 

 Формирование внутреннего плана действия как одного из новообразований 

этого периода развития. 

Основные задачи психологического развития третье- и четвероклассников: 

 Формирование словено-логического понятийного мышления. 

 Развитие произвольности. 

 Развитие внутреннего плана действия. 

Комплексная психолого-педагогическая задача школьного обучениясостоит в том, чтобы 

не только обеспечить усвоение совокупности конкретных знаний по школьным дисциплинам, 

но и сформировать у учащихся представления об обобщенных приемах и способах 

выполнения различных умственных действий, что, в свою очередь, обеспечит лучшее 

усвоение конкретного предметно-учебного содержания. 

Основные этапы и формы реализации программы 

Занятия проводятся 1 раз в неделю и имеют продолжительность 40 минут. 

Занятия проводятся после основных часов учебного плана. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на учащихся 1-4-х классов с ОВЗ. 

Условия эффективности коррекционно-развивающей работы состоят в следующем: 

 органичное включение в традиционную организацию 

учебногопроцесса в массовой общеобразовательной школе; 

 проведение психологической развивающей работы 

учителем впривычной для него форме; 

 отсутствие необходимости для ее реализации в переучивании учителялибо 

в его длительной специальной подготовке; 

 простота материального обеспечения работы. 

 

Привычной формой учебной работы для учеников является традиционная классно-урочная 

форма организации учебного процесса. 

Внутренняя логика программы построена на реализации принципа системной 

дифференциации, определяющего ведущий механизм психического развития (Н.И. 

Чуприкова, 1997, 2003). 



Содержание коррекционно-развивающих занятий: 

 развитие познавательных процессов (ощущений, восприятия, внимания, 

памяти, мышления, воображения); 

 формирование психологических предпосылок овладения учебной 

деятельностью (умение копировать образец, заданный как в наглядной, так и в словесной 

формах; умение слушать и слышать учителя, т.е. умение подчиняться словесным указаниям 

учителя; умение учитывать в своей работе заданную систему требований); 

 формирование психологических новообразований младшего школьного 

возраста (внутреннего плана действия, т.е. умения выполнять задания в интеллектуальном 

плане без опоры и реального манипулирования объектами; произвольности в управлении не 

только двигательными, но, главным образом, интеллектуальными процессами - восприятием, 

вниманием, научиться произвольно запоминать, подчинять мыслительную деятельность 

поставленной задаче; рефлексии, т.е. умения осознавать свои психические процессы, ход 

своей деятельности, анализировать свой ответ, затруднения, ошибки). 

 

1 класс 

Развитие сенсорно-перцептивной сферы, наглядно-образного мышления, формировании 

предпосылок овладения учебной деятельностью. 

2 класс 

Развитие наглядно-образного мышления и начало формирования словесно- логического 

мышления, а также внутреннего плана действия как одного изновообразований этого периода 

развития. 

 

3 и 4 класс 

Формирование словесно-логического понятийного мышления, развитие произвольности 

(прежде всего помехоустойчивости в интеллектуальной и двигательной сферах), внутреннего 

плана действия. 

Процессы анализа и синтеза пронизывают всю познавательную деятельность учащихся. 

Основное направление здесь состоит в формировании умения вычленять отдельные признаки 

объектов, оперировать ими и ин- терпретировать их. Так, задачей развития сенсорной сферы 

является обогащение чувственного опыта учащихся путем дифференцирования с разной 

степенью тонкости ощущений одной и той же модальности и одного и того же вида, сравнения 

их в том или ином отношении, включение ощущений в построение системы словесно- 

логических умозаключений . 

Главная задача, решаемая в процессе развития восприятия, — научить школьников не только 

выделять и анализировать отдельные признаки или свойства воспринимаемых объектов (цвет, 

форма), но и научиться осмысливать увиденное, активно включая в процесс восприятия 

мыслительную деятельность . 

При развитии внимания значение придается как формированию его устойчивости, так и 

распределению внимания, т.е. умению контролировать выполнение одновременно двух или 

больше действий. Такое умение также основывается на расчлененном, дифференцированном 

отражении различных параметров и условий деятельности . 

Основным направлением в развитии памяти школьников является формирование у них 

опосредованного запоминания, т.е. использования для запоминания вспомогательных средств, в 

том числе знаков-символов. Для этого требуется умение расчленять запоминаемые объекты на 

части, выделять в них различные свойства, устанавливать определенные связи и отношения 

между каким-либо из них и некоторой системой условных знаков  



Важное значение придается всестороннему развитию мыслительной деятельности, а именно 

таких ее операций, как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, установление 

закономерностей, формирование логических операций. Путь от глобального, целостного к 

дифференцированному, конкретному реализуется в последовательности заданий: начиная с 

заданий, в которых требуется оперирование объектами, сильно отличающимися, и где, 

следовательно, осуществляется достаточно грубый их анализ, и переходя к заданиям с 

оперированием объектами, отличающимися одним - двумя признаками и, следовательно, 

требующими тонкого анализирования. Таким образом, постепенно закладываются основы 

абстрактного мышления у младших школьников. Не менее важной является и подготовка 

мышления учащихся к переходу на более высокие уровни понятийного и словесно-логического 

мышления, требования к которым в средней школе значительно повышаются. Поэтому на 

уроках психологического развития вырабатываются у учащихся умения определять 

соотношения конкретных и более общих понятий: «род-вид», «целое-часть», «причина-

следствие» и др., формируются элементарные логические операции. 

При развитии процессов воображения, являющегося важной составляющей уроков 

психологического развития, выполняются задания как на воссоздающее. 

. Работа начинается с выполнения заданий, в которых разные заданные элементы включаются в 

разные системы связей, и заканчивается заданиями, в которых один и тот же заданный элемент 

должен быть включен также в разные системы связей . 

Реализация закона дифференциации осуществляется и по отношению к другим направлениям 

психологического развития младших школьников - формированию предпосылок овладения 

учебной деятельностью и психологических новообразований данного возрастного периода. 

Например, формирование умения анализировать и копировать образец начинается с 

выполнения простого задания, требующего оперирования целостными образами объектов, 

значительно различающихся между собой. Постепенно переходят к нахождению заданного 

образца среди изображений, отличающихся малозаметными деталями, и выполнению заданий 

по самостоятельному воспроизведению образцов, заданных в словесной форме. 

Аналогично осуществляется развитие психологических новообразований младшего школьного 

возраста, например, внутреннего плана действия. Первые задания направлены на развитие 

умения расчлененно воспринимать, понимать и выполнять словесные указания взрослого, 

затем умения оперировать объектами или их частями во внутреннем плане, но со зрительной 

опорой, а затем переходят к заданиям, требующим умения оперировать объектами во 

внутреннем плане без зрительной опоры. 

Точно так же, основываясь на законе дифференциации и всесторонне развивая на различном 

содержании процессы анализа и синтеза, осуществляется формирование и других важных для 

учебной деятельности психологических качеств (пространственных представлений, умения 

подчинять свои действия заданной системе требований, произвольности и др.). 

Структура занятий 

Вводная часть. Задачей вводной части является создание у учащихся определенного 

положительного эмоционального. Важным моментом вводной части является выполнение 

упражнений для улучшения мозговой деятельности. Для каждого занятия подобраны 



специальные упражнения, стимулирующие те психические функции, которые подлежат 

развитию на данном уроке. 

Основная часть. Задания для занятий подбирались с учетом их направленности на 

осуществление дифференциации познавательных структур и с точки зрения удобства 

проведения коррекционно-развивающей работы. Для достижения развивающего эффекта 

необходимо неоднократное выполнение заданий. Однако для предотвращения снижения 

интереса учащихся к повторным выполнениям одного и того же задания обеспечивается 

разнообразие внешнего оформления содержания ряда заданий, но сохраняется единство их 

внутренней психологической направленности. Реализуется принцип «спирали», т.е. 

возвращение к одному и тому же заданию, но на более высоком уровне трудности (от I класса к 

IV). 

Заключительная часть. Задача: подведении итогов занятия, обсуждении результатов работы 

учащихся и тех трудностей, которые у них возникали при выполнении заданий. Существенным 

моментом здесь являются ответы обучающихся на вопрос, чем же они занимались и чему 

научились на данном занятии. 

 

Общие рекомендации по проведению коррекционно-развивающих занятий 

Общая установка при проведении занятий - не спешить переходить к следующему 

заданию, если хорошо не отработано предыдущее (иначе эти занятия теряют смысл). 

Ничего плохого нет, если материал одного занятия будет отрабатываться при 

необходимости в течение, например, двух уроков. 

Предлагаемую программу следует рассматривать как «костяк», а содержащиеся 

задания - как примеры тех упражнений, которые требуется в данном случае выполнять. 

Их число можно и нужно увеличивать по мере необходимости. 

При проведении занятий очень важно, чтобы все ученики правильно поняли 

инструкцию. Если потребуется, два-три раза объяснить ученикам, что они должны делать 

и как выполнять задание. 

Необходимо четко соблюдать время предъявления тестового материала, где это 

обусловлено инструкцией. 

Следует предоставлять учащимся как можно большую самостоятельность при 

выполнении заданий, педагог только помогает, объясняет, направляет. Обязательно 

обсуждать ответы учеников и вовлекать в это обсуждение всех детей. 

Помещение для занятий должно быть достаточно большим, чтобы можно было не 

только поставить столы для учеников, но и проводить подвижные игры. Столы можно 

расставить в шахматном порядке или в виде буквы «п», чтобы был более тесный контакт 

со школьниками. 

 

Логопедическое сопровождение 

 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексной 

помощи обучающимся в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекция недостатков в речевом развитии. 

Задачи коррекционно-развивающей программы: 

Образовательные: 

1. Создать предпосылки, необходимые для предупреждения трудностей первоначального 

обучения грамоте (выделение звуков из речевого потока, перевод звуков в зрительный 

образ букв; превращение графических знаков в графические начертания). 

2. Сформировать обобщённые представления (речеслуховые, речедвигательные, 

зрительно-пространственные, зрительно-двигательные) необходимые для овладения 

стойким и правильным навыком письма, осознанными и произвольными операциями и 

способами действия с речеязыковыми единицами. 



Коррекционные: 

1. Развивать речевую моторику и произносительную сторону речи. 

2. Развивать и совершенствовать психологические предпосылки к обучению: 

устойчивость внимания, наблюдательность, особенно к языковым явлениям; способность 

к запоминанию и переключению; познавательную активность. 

3. Формировать коммуникативные умения и навыки. 

 Воспитательные: 

1. Формировать чувство ответственности, уверенности в себе. 

2. Формировать личностные качества: организованность, воспитанность, уважение друг к 

другу. 

В процессе логопедической работы наиболее значимыми являются следующие 

принципы: 

 принцип комплексности – логопедическое воздействие осуществляется на весь 

комплекс речевых нарушений (устная речь, чтение и письмо); 

 принцип максимальной опоры на различные анализаторы; 

 принцип опоры на сохранные звенья нарушенной функции; 

 принцип поэтапного формирования умственных действий; 

 принцип учёта зоны «ближайшего развития» (по Л.С. Выготскому) – процесс 

развития той или иной психической функции должен осуществляться постепенно, с 

учётом ближайшего уровня развития этой функции, т.е. того уровня, на котором 

выполнение задания возможно с незначительной помощью со стороны педагога; 

 принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала – логопедическая 

работа по формированию тех или иных речевых функций должна проводиться 

поэтапно, с постепенным усложнением; 

 онтогенетический принцип – учёт этапов и последовательности формирования 

функций, обеспечивающих процессы письма и чтения; 

 общедидактические принципы (наглядности, доступности, индивидуального 

подхода, сознательности). 

Основными образовательными направлениями коррекционно-развивающей 

логопедической программы являются: 

коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и 

письма; 

развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими; 

обеспечение обучающимся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа логопедического сопровождения разрабатывается в соответствии с 

индивидуальными потребностями и трудностями конкретного обучающегося. 

 

Дефектологическое сопровождение 

Цель программы – создание системы комплексной помощи обучающимся с 

задержкой психического развития в освоении АООП НОО, коррекция недостатков 

познавательной деятельности, помощь в освоении программного материала. 

Задачи курса коррекционно – развивающих занятий: 

 Выявление особых образовательных потребностей обучающегося с задержкой 

психического развития, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них 

нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии. 

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающемуся с задержкой психического развития с учетом особенностей 



психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

 Организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся. 

 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающегося с 

задержкой психического развития. 

 Оказание родителям (законным представителям) обучающегося с задержкой 

психического развития консультативной и методической помощи по психолого- 

педагогическим, социальным и другим вопросам, связанным с их воспитанием и 

обучением. 

Основные направления коррекционно-развивающей _работы учителя- 

дефектолога: 

 Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 Развитие основных мыслительных операций: 

 Развитие различных видов мышления: 

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

 

Программа рассчитана на учащихся 1-4 классов. Занятия строятся на сочетании 

различных форм организации образовательного процесса: групповой и индивидуальной, 

а также на современных технологиях: 

 технологии развития умственной деятельности: 

 проблемно-поисковые 

 технологии моделирующего обучения (учебные игры); 

 коммуникативно-диалоговые. 

технологии группового обучения(работа в парах,в малых группах). 
Развитие высших психических функций является важной базовой 

составляющей психической деятельности, на основе которой формируются такие важные 

учебные навыки, как, письмо, чтение и счет. 

Программа включает в себя 5 разделов, каждый из которых представляет собой 

самостоятельную часть в развитии общеучебных навыков по предметам и соответствуют 

элементам программного материала. 

 Психолого-педагогическое обследование развития высших психических 

функций. На этом этапе осуществляется обследование развития высших психических 

функций с использованием различного диагностического инструментария. На этом этапе 

осуществляется знакомство с учащимися, определение основных проблем развития и 

путей решения этих проблем. 

 Развитие графических навыков. Ведется работа по коррекции почерка 

посредством развития каллиграфических навыков и мелкой моторики. Данный модуль 

посвящён развитию учебных навыков через коррегирование зрительной памяти, 

внимания, формирование пространственных представлений и графических умений. 

 Развитие высших психических функций посредством изучения 
программного материала по русскому языку. 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости- 

глухости согласных звуков. Слогообразующая роль гласных звуков. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков. 



Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава слов. Знание алфавита: правильное 

название букв, их последовательность. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в 

словаре значения слова; определение значения слова в тексте. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Выделение в слове корня, основы, окончания, приставки, суффикса. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Осознание значения суффиксов и приставок. 

Образование новых слов(однокоренных) с помощью суффиксов и приставок. Сложные 

слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в 

корне.Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Имя прилагательное. Местоимение. Имя числительное. Глагол. 

Наречие. Предлог. Союз. Значение и употребление в речи, грамматические признаки. 

Вопросы. Начальная форма. Умение различать части речи. Морфологический разбор 

частей речи. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при 

помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания повествовательные, 

вопросительные, побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. Простое предложение. Нахождение главных 

членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных 

членов предложения. Синтаксический анализ простого предложения. Нахождение и 

самостоятельное составление предложений с однородными членами Различение простых 

и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Применение правил правописания и пунктуации. 

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

происходит общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения. Овладение основными умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т.п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями: словесный отчет о выполненной работе; связанные высказывания на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). Текст. Признаки текста. Заглавие текста. Выражение и развитие 

законченной мысли в тексте. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста(абзацев). План 

текста. Составление планов к данным текстам. 

В процессе работы с программным материалом развиваются фонематический слух, 

восприятие и мыслительная деятельность, память, внимание и речь. Упражнения и 

задания носят коррекционный характер и подобраны с учетом возрастных особенностей 

и уровнем развития каждого учащегося. 

 Развитие высших психических функций посредством изучения 

программного материала по математике. 

Числа и величины. Счёт предметов. Название, последовательность и запись чисел 

от 0 до 1 000 000.Десятичные единицы счёта. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 



Измерение величин. Масса. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна).Время. Единицы времени. Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Названия компонентов и результатов арифметических действий, знаки действий. 

Таблица сложения. Таблица умножения. Арифметические действия с числами «нуль» и 

«единица». Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания. Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, 

двузначное и трёхзначное число. Уравнение. Решение уравнений. 

Текстовые задачи. Задача. Структура задачи. Решение разнообразных текстовых 

задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, 

раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и 

деление). Задачи, содержащие отношения «больше на (в) ...», «меньше на (в) ...». Задачи, 

содержащие зависимость, характеризующую процесс движения (скорость, время, 

пройденный путь), работы (производительность труда, время, объем всей работы), 

изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход), расчёта 

стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара. Задачи на время (начало, 

конец, продолжительность события). Решение задач разными способами. Задачи, 

содержащие долю (половина, треть, четверть, пятая часть и т.п.). Задачи на нахождение 

доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше— ниже, слева — справа, 

за — перед, между, сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, 

ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. д.). Свойства сторон прямоугольника. Виды треугольников. 

Геометрические тела. Распознавание и называние геометрических тел: куб, пирамида, 

шар, параллелепипед, цилиндр, конус. 

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Длина. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения 

между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины 

отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Площадь. 

Через призму математических заданий происходит развитие мыслительной 

деятельности и познавательной активности, внимания и самоконтроля. 

 Мониторинг развития высших психических функций. Проводится 

повторное обследование учащихся и сравнение результатов. Определяется 
эффективность коррекционной работы. 

 

Коррекционный курс «Общая физическая подготовка. Ритмика» 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с 

ЗПР с использованием музыкального сопровождения. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии 

музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, 

музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков 

двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют 

развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, 

формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

 

Задачи программы: 



 овладение разнообразными формами движения (ходьба, бег, прыжки, поскоки, 

гимнастические и танцевальные упражнения, упражнения с звучащими 

инструментами (дудки, погремушки и т.д.)) 

 развитие умственной деятельности, творческого воображения, памяти, 

формирование произвольного внимания, пространственной ориентировки и 

координации, улучшение осанки; 

 развитие умения воспринимать на слух, различать и понимать специфические 

средства музыкального «языка» (динамика, темп и т. д.); 

 развитие чувства ритма, музыкального слуха и памяти; 

 развитие умения совместной коллективной деятельности; 

 воспитание самоорганизации и самодисциплины; 

Содержательная направленность: развитие двигательной активности, координации 

движений, двигательных умений и навыков; формирование умения дифференцировать 

движения по степени мышечных усилий; овладение специальными ритмическими 

упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с 

проговариванием стихов и т.д.), упражнения на связь движений с музыкой; развитие 

двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; развитие чувства 

ритма, связи движений с музыкой, овладение подготовительными упражнениями к 

танцам, овладение элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных 

движений, эстетического вкуса; развитие выразительности движений и самовыражения; 

развитие мобильности; чередование ходьбы и бега, перестроение под музыку, ОРУ с 

гимнастическими палками и с обручами. Подвижные игры. Упр. на развитие 

координационных способностей. 

 

Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

 проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми; 

 проявление дисциплинированности и упорства в образовательной 

деятельности для достижения значимых личных результатов при условии сохранения и 

укреплении личного здоровья. 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально-значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

 обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его 

проявлениях позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и 

типологически возрастным особенностям; 

 планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и 

досуговой) с учетом индивидуальных возможностей и требования сохранения и 

совершенствования индивидуального здоровья во всех его проявлениях; 

 управление своим эмоциональным состоянием при общении со 

сверстниками и взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия. 



 формирование  умения понимать причины успеха 

(неуспеха)  учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

 ориентироваться в пространстве, легко и ритмично ходить и бегать по 

кругу, между предметами, воспроизводить несложный ритм и простые движения с 

предметами, выполнять игровые и плясовые движения, согласовывая движения рук с 

движениями ног и туловища; 

 выполнять дыхательные упражнения; 

использовать на занятиях ритмики умения, полученные на занятиях по музыке и 

физической культуре. 

 

Организационный раздел АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2) 

Обязательные предметные области и учебные предметы, учебный план соответствуют 

положениям ООП НОО МБОУ «Красивская СОШ». Во внеурочную область федерального 

учебного плана включаются коррекционно-развивающие занятия по программе 

коррекционной работы. 

Обучающиеся с ЗПР (вариант 7.2) МБОУ «Красивская СОШ» учатся в инклюзивных 

классах вместе с другими обучающимися. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет. 

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

участниками образовательных отношений. 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Недельный учебный план для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

Обязательная часть 

Классы 1 1 
доп. 

2 3 4 

Всего на 

уровне 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

- - - 1 1 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 
Физическая 

культура 3 3 3 3 3 15 



 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Всего: - 2 2 2 2 8 
Иностранный язык 

(английский) 
- - 2 1 1 4 

Русский язык - 1 - 0,5  1,5 
Математика - 1 - 0,5  1,5 

Родной (русский) язык     0,5 0,5 
Литературное чтение на 
родном (русском) языке 

    0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 21 23 23 23 23 113 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 10 10 10 10 10 50 

Коррекционно- 

развивающая область 

Всего: 7 7 7 7 7 35 
Психокоррекционное 

сопровождение 
2 2 2 2 2 10 

Дефектологическое 
сопровождение 

2 2 2 2 2 10 

Логопедичесое 
сопровождение 

1 1 1 1 1 5 

ОФП.Ритмика 2 2 2 2 2 10 
Направления внеурочной деятельности 4 4 4 4 4 20 

Всего 32 34 34 34 34 168 

Для реализации АООП НОО (вариант 7.2) в МБОУ «Красивская СОШ» созданы 

специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания 

образовательной программы в полном объеме с учетом их особых образовательных 

потребностей и особенностей здоровья. 

Учебный план коррекционной работы 

 

Психокоррекционное сопровождение 

1класс 
 

№ п/п Наименование раздела Часы/теори 

я 

Часы/практика Всего 

1. Формирование произвольной 

регуляции деятельности и 

поведения 

2 6 8 

2. Развитие артикуляции 2 2 4 

3. Развитие пространственных 

представлений 

2 2 4 

4. Развитие высших 

психических функций 

8 10 18 

5. Развитие познавательной 

сферы 

8 10 18 

6. Развитие эмоционально- 

личностной сферы 

2 6 8 

  24 36 60 



2 класс 
 

№ п/п Наименование раздела Часы/теория Часы/практика Всего 

1. Формирование произвольной 

регуляции деятельности и 

поведения 

2 6 8 

2. Развитие высших 

психических функций 

8 10 18 

3. Развитие пространственных 

представлений 

2 4 6 

4. Развитие познавательной 

сферы 

8 12 20 

5. Развитие эмоционально- 

личностной сферы 

2 6 8 

  22 38 60 

3 класс 
 

№ п/п Наименование раздела Часы/теория Часы/практик 
а 

Всего 

1. Формирование произвольной 

регуляции деятельности и 

поведения 

2 8 10 

2. Развитие высших 

психических функций 

8 12 20 

3. Развитие познавательной 

сферы 

8 12 20 

4. Развитие эмоционально- 

личностной сферы 

4 6 10 

  22 38 60 

4 класс 
 

№ п/п Наименование раздела Часы/теория Часы/практика Всего 

1. Формирование 

произвольной регуляции 

деятельности и поведения 

2 8 10 

2. Развитие высших 

психически функций 

8 12 20 

3. Развитие познавательной 

сферы 

8 12 20 

4. Развитие эмоционально- 

личностной сферы 

4 6 10 

  22 38 60 

Дефектологическое сопровождение 

Программа дефектологического сопровождения рассчитана на 60 часов. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю (2 учебных часа в неделю). Продолжительность каждого 

занятия 40 минут. Тематика индивидуальных занятий совпадает с тематикой разделов по 

общеобразовательным  предметам  (соответствует  темам,  по  которым  наблюдаются 



индивидуальные трудности обучающегося). На одном занятии ведется работа по одному 

или по двум разделам. 

Логопедическое сопровождение 

Программа (тематика и разделы) логопедического сопровождения разрабатывается в 

соответствии с индивидуальными потребностями и трудностями конкретного 

обучающегося. 

Объем программы и срок ее освоения: сроки коррекционной работы определяются 

характером, степенью тяжести нарушения речи, компенсаторными возможностями 

ребенка, его индивидуальными психофизиологическими особенностями. 

Режим занятий: 1-2 раза в неделю (в соответствии с индивидуальными потребностями), 

продолжительность занятия – 20-25 минут учебного времени. 

 

Календарный учебный график, план внеурочной деятельности, календарный план 

воспитательной работы соответствуют данным разделам ООП НОО МБОУ 

«Красивская СОШ». 

Календарный учебный график коррекционной работы 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся во время учебного года (с 1 

сентября по 25 мая). Учащиеся зачисляются на курс занятий по заключениям ПМПК. 

Длительность программы составляет 30 или 60 часов. Занятия проводятся 1-2 раза в 

неделю (2 учебных час в неделю). Продолжительность каждого занятия 40 минут. 

 

Рабочая программа воспитания АООП НОО соответствует программе воспитания 

ООП НОО МБОУ «Красивская СОШ». Программа реализуется в единстве учебной и 

воспитательной деятельности МБОУ «Красивская СОШ» по основным направлениям 
воспитания в соответствии с ФГОС НОО. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и 

другие), одаренных, с отклоняющимся поведением, - создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 
их успешной социальной адаптации и интеграции в образовательной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 
и возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, социальной 
компетентности. 

 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

- формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

-  создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 
адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 



совместных форм работы воспитателей, педагога-психолога, учителя- 

логопеда, учителя-дефектолога; 

 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

 

Характеристика условий реализации АООП НОО МБОУ «Красивская СОШ» 

 

Материально-технические и финансово-экономические условия соответствуют ООП 

НОО МБОУ «Красивская СОШ» 

 

Учебно-методический комплект 

Поставленные программой цель и задачи реализует УМК «Школа России» (в том числе и 

для реализации АООП НОО МБОУ «Красивская СОШ»), направленные на 

общекультурное, личностное, познавательное развитие, формирование универсальных 

учебных действий. Выбор других УМК может осуществляться на основе решения 

педагогического совета, согласованного с управляющим советом. 

 

Психолого-педагогические условия 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ «Красивская СОШ» 

обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО с ОВЗ: 

 обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и 

среднего общегоо бразования; 

 способствуют социально-психологической к условиям школы с учётом специфики 

их возрастного психо-физиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде; 

 способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников школы и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

 обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В МБОУ «Красивская СОШ» коррекционное сопровождение реализации программы 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ осуществляется 

квалифицированными специалистами: 

педагог-психолог – 1 чел.; 

учитель-логопед– 1 чел.; 

учитель-дефектолог– 1 чел.; 

социальный педагог – 1 чел. 

В процессе реализации АООП НОО в МБОУ «Красивская СОШ» обеспечивается 

психолого- педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

1. формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательных отношений; 

2. сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

3. поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

4. формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

5. дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

6. мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одарённых детей; 

7. создание условий для последующего профессионального самоопределения; 



8. формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

9. поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

10. формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде; 

11. развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации адаптированной основной образовательной программы 

осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательных отношений, в том числе: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального 

общего образования, развитии и социальной адаптации; 

– обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

- педагогических и учебно-вспомогательных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне. 

В процессе реализации АООП НОО используются такие формы психолого- 

педагогического сопровождения: 
 

Вид деятельности Цель Участники Формы 

работы 

Планируемый 

результат 

Диагностика 

готовности 

первоклассников 

к обучению в 

школе 

Выявление 
дезадаптирова 

нных и 

неподготонных 

детей 

1 
классы 

тестировани 

е 

наблюдение 

Информирование о 

результатах 

диагностики, 

- рекомендации по 

развитию 

разработка 

индивидуального 

плана работы 

Диагностика. 

ИСУД 

(индивидуальный 

стиль учебной 

деятельности) 

Выявление 
преобладающег 

о типа 

запоминания и 

восприятия 

информации; 

выявление 

эмоциональног 

о отношения к 

учёбе 

2 
классы 

Мини- 

группы 

тестировани 

е 

Анализ динамики 

уровня развития 

учащихся, 

рекомендации 

Исследование 

трудностей в 

обучении у 

учащихся 3-х 

классов 

Выявление 

детей с 

трудностями в 

обучении, 

определение 

природы 

трудностей; 

3 классы Мини- 

группытести 

рование 

- Анализ динамики 

уровня развития 

учащихся, 

– рекомендации по 

развитию УУД; 

Диагностикаин 

дивидуальныхос 

обенностей 

учащихся 

Выявление 

детей с 

трудностями в 

обучении 

Учащиеся 

1- 4кл. 

Индивидуал 

ьное и 

групповое 

тестирование 

Анализ и 

разработка 

индивидуального 

стиля 



    деятельности 

учащихся по 
каждому случаю 

Диагностика 

индивидуальны 

х особенностей 

учащихся 

Оптимизация 

процесса 

обучения; 

выявление 

одаренности 

1-4 
классы 

Индивидуаль 

ное и 

групповое 

тестирование 

Анализ и разработка 

индивидуального 

стиля деятельности 

учащихся по 

каждому случаю 

Консультирова 

ние педагогов 

по результатам 

диагностики 

Оптимизация 

процесса 

обучения; 

практическая 

помощь 

педагогам 

педагоги Семинар- 

практикум, 

мастер-класс, 

групповое 

консультиро 

вание 

Высокая 

психологическая 

компетентность 

педагогов 

Индивидуальны 

е занятия с 

учащимися 

Оптимизация 

учебного 

процесса, 

успешная 

адаптация 

учащихся 

1-4 
классы 

Индивидуа 

льные и 

групповыез 

анятия 

Профилактика и 

устранение 

психологических 

проблем у детей 

Консультирова 

ние родителей 

по результатам 

диагностики 

Оптимизация 

учебного 

процесса, 

успешная 

адаптация 

учащихся 

Родители Индивид.ко 

нсультиров 

ание 

Информирование о 

результатах 

диагностики, 

рекомендации 

Мониторинг 

психологическо 

го климата 

Выявление 

уровня 

комфортности 

пребывания 

учащихся в 

школе 

1-4 классы Анкетирован 

ие 

Предоставление 

аналитической 

справки 

администрации с 

целью 

планирования 

работы в 

направлении 

повышения 

комфортного 

климата 

Развивающие 

занятия с 

учащимися 

Сопровождение 

одаренных и 

высокомотивир 

ованных 

учащихся 

Группы 

высоко 

мотивиров 

анных 

учащихся 

Развивающ 

ие занятия с 

элементами 

тренинга 

Повышение 

мотивации к 

деятельности, 

развитие навыков 

самопрезентация, 

снижение уровня 

тревожности 

Психологическое 

сопровождение 

уч-ся в конкурсах 

и проектной 

деятельности 

Сопровождение 

высоко 

мотивированны 

х учащихся 

Высоко 

мотивиров 

анные 

учащиеся 

Индивидуа 

льныеконсу 

льтации 

Повышение 

мотивации к 

деятельности, 

снижение уровня 

тревожности 

Проведение Социализация 1-4 классы тренинговые Развитие 



тренинговых 

занятий по 

программе 

«Уроки общения» 

учащихся  занятия коммуникативных 

УУД 

Психолого- 

педагогический 

консилиум (ППк) 

Сопровождени 
е 

дезадаптирова 

нных и 

неподготовлен 

ных 

детей, детей 

«группы 

риска», детей с 

ОВЗ 

Низкомот 

ивированн 

ые, 

слабоуспе 

вающие 

учащиеся 

Индивидуал 

ьные 

консультаци 

и, 

тестировани 

е, 

Наблюдение. 

Направление 

в 

территориаль 

ную ПМПК 

Определение 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

 

Кадровые условия 

Для реализации АООП НОО МБОУ «Красивская СОШ» укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением 

целей и задач образовательной деятельности. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника. В МБОУ «Красивская СОШ» 

разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения, служат квалификационные характеристики. 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере начального 

общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, которые 

могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

 

Должность Должностные 
обязанности 

Количество 

работников 

в ОО 

(имеется/ 

требуется 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактическ 

ий 

уровень 

квалифика 
ции 

Руководите Обеспечивает 1 Высшее Соответст 

ль ОО системную  профессиональное вует 
 образовательную и  образование по  

 административно-  направлениям подготовки  

 хозяйственную  «Государственное и  

 работу ОО  муниципальное  

   управление»,  

   «Менеджмент»,  

   «Управление персоналом»  

   и стаж работы на  

   педагогических  

   должностях не менее 5 лет  



   либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

 

Заместитель 

руководите 

ля 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно- 

методической и 

иной документации 

уровня НОО. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

1 Высшее 
профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 
менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Соответст 

вует 

Учитель 

начальных 

классов, 

английского 

языка, 

музыки, 

физической 

культуры 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

20 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления требований 

Соответст 

вует 



 программ.  к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

 

Социальны 

й 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

1 Высшее 
профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

Соответст 

вует 

Педагог- 

психолог 

Осуществляет 
профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

1 Высшее 
профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

Соответст 

вует 

Учитель- 

логопед 

Осуществляет 
профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

1 Высшее 
профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

Соответст 

вует 



 сохранение и 

развитие речевого 

благополучия 

обучающихся. 

 образование по 

направлению подготовки 

«Логопедия» 

«Дефектология» без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

 

Учитель- 
дефектолог 

Осуществляет 
профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение и 

развитие учебного 

благополучия 

обучающихся с 

ОВЗ 

1 Высшее 
профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Логопедия» 

«Дефектология» без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

Соответст 

вует 

Педагог 

дополнител 

ьного 

образования 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

организует их 

разнообразную 

деятельность в 

соответствии с 

направлениями ДО 

педагоги 

учреждений 

доп. 

образования 

Высшее 
профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного 

детского объединения, без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

Соответст 

вует 

Педагог- 

библиотека 

рь 

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность». 

Соответст 

вует 



 компетентности 

обучающихся. 

   

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации ,участвующих в реализации АООП НОО характеризуется результатами 

аттестации — квалификационными категориями (соответствие занимаемой должности, 

первая квалификационная категория, высшая квалификационная категория). Аттестация 

педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учётом 

желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми МБОУ «Красивская СОШ». Проведение аттестации в 

целях установления квалификационной категории педагогических работников 

осуществляется аттестационной комиссией Управления образования и науки Тамбовской 

области. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

МБОУ «Красивская СОШ» обеспечена квалифицированными кадрами, готовыми к 

реализации адаптированной образовательной программы НОО. Все педагоги имеют 

соответствующий уровень образования, прошли курсы повышения квалификации по 

работе в условиях реализации ФГОС НОО с ОВЗ. Кроме того педагоги постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, участвуя в работе методических семинаров, 

конференций, конкурсов разных уровней. 

В школе создан Методический совет, работа которого обеспечивает сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. Методическая 

работа (работа с педагогическими кадрами), включает в себя мероприятия направленные 

на формирование и наращивание необходимого и достаточного кадрового потенциала 

школы, что обеспечивает соответствие новым образовательным реалиям (введение 

ФГОС). В школе действует Школа наставничества, основной целью работы которой 

является поддержка и методическое сопровождение педагогов – молодых специалистов. 

Формы методической работы: 

 Семинары, вебинары 

 Тренинги, мастер-классы, круглые столы 

 Заседания методических объединений 

 Конференции 

 Единые методические дни 

 «Открытые» уроки и мероприятия 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО с ОВЗ: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
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