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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Адаптированная основная образовательная программа (АООП)– это основная 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. АООП  для детей с 
ограниченными возможностями  здоровья определяет цели и содержание образовательного 
процесса, особенности их раскрытия в учебных предметах и используемые педагогические 
технологии, регламентирует организацию образовательного процесса детей с 
ограниченными возможностями здоровья. АООП призвана гарантировать реализацию права 
каждого ребенка на образование соответствующее его потребностям и возможностям. 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с ЗПР разработана в 
соответствии с: 

1.Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», 

2.Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 18.12.2012) "Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования" (С изменениями и дополнениями). 

3.Письма Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008г №АФ-150/06 «О 
создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и детьми – инвалидами» 

4.Постановления от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» 

5.На базе ООП НОО с учетом АООП НОО и в соответствии с психофизическими 
особенностями и особыми образовательными потребностями ребенка 

6.Учебного плана  МБОУ «Барановская СОШ»; 
7.Устава МБОУ «Барановская СОШ»; 
Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ  разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной 
основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

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

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 
программы начального общего образования (далее — ООП НОО). Требования к структуре 
АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения 
соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего образования 
(далее — ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает введение программы 
коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к 
результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП 
НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 
психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 
начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 
содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 
образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по 
результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом 



4 
 

ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Актуальность программы заключается в том, что умение учиться, должно 

составлять основу личностного развития учащегося. Ученик с ограниченными 
возможностями здоровья, в силу своих индивидуальных возможностей и особенностей 
личностного развития должен научиться познавать окружающий мир, находить решение 
проблемы, учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации АООП для детей с ОВЗ, а также способы определения достижения 
этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  
-Пояснительную записку; 
-Цели реализации адаптированной основной образовательной программы НОО 
-Психолого-педагогическую характеристику, описание особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР 
-Принципы и подходы к формированию АООП НОО для обучающихся с ЗПР 
-Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО с ЗПР 
- Систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 
Содержательный раздел определяет содержание образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 
метапредметных результатов, в том числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся  
 программу духовнонравственного развития и воспитания обучающихся; 
 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 
 программу коррекционной работы. 
 Программу отдельных учебных предметов 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов АООП для детей с ЗПР. 
Организационный раздел включает: 
 учебный план для детей с ЗПР; 
 план внеурочной деятельности; 
 систему условий реализации АООП для детей с ЗПР 
Образовательное учреждение, реализующее АООП для детей с ЗПР обязано обеспечить 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 
образовательного процесса: 

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление ОП; 
 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП для 

детей с ЗПР,  установленными законодательством РФ и уставом образовательного 
учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 
касающейся участия в обеспечении освоения всеми детьми АООП, закреплены в 
заключённом между ними и ОО договоре, отражающем ответственность субъектов 
образования за конечные результаты освоения АООП для детей с ЗПР 

 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Цель реализации АООП обучающихся с ЗПР —обеспечение выполнения 

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

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП обучающихся с 
ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:  
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-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, целевых установок, 
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 
состояния здоровья;  

-становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;  

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

-обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
-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 и др. с использованием 
системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 
сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 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 города. 

 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся, описание особых 

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

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

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности или 
поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 
недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 
саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 
ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 
работоспособности и эмоциональной сферы.  

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

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

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования 
и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 
обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 
получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 
способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого 
по срокам с образованием здоровых сверстников. 

АООП НОО адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в 
школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются 
трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 
организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме 
того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 
недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной 
психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 
устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных 
характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, 
дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, 
фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается 
устойчивость форм адаптивного поведения. 

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

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 
особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре 
исодержании 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:  
1) получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития;  
2) выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  
3) получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 
обучающегося с ОВЗ;  

4) обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной 
работы;  

5) психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 
педагогами и соучениками;  

6) психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 
семьи и образовательной организации;  
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7) постепенное  расширение  образовательного  пространства,  выходящего  за  
пределы образовательной организации.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП, характерны следующие специфические 
образовательные потребности:  

-адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 
образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;  

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

-комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 
специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 
эмоционального развития,формирование осознанной саморегуляции познавательной 
деятельности и поведения;  

-организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений, 
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 пространстведля 
разных категорий обучающихся с ЗПР;  

-профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  
-постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 
психофизического развития;  

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

Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной 
программы начального общего образования для обучающихся с ЗПР 

В основу разработки и реализации АООП обучающихся с ЗПР заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП обучающихся с ЗПР 
предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 
необходимость создания и реализации разных вариантов АООП обучающихся с ЗПР, в том 
числе и на основе индивидуального учебного плана.  

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

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В основу формирования АОП обучающихся с ЗПР положены следующие принципы: 
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-принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 
характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 
воспитанников и др.); 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;  

− принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП начального 
общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития;  

− принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 
содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

− принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 
доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 
поведением; 

− принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 
деятельности в реальном мире; 

− принцип сотрудничества с семьей. 
 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной 

образовательной программы начального общего образования 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 
Самым общим результатом освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР должно 

стать полноценное начальное общее образование.. 
Личностные результаты   
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП должны 
отражать:  

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

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

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

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  

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

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

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

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

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

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;  

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;  
• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 
Метапредметные результаты освоения АООП включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 
(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность 
решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 
основного общего образования с учетом индивидуальных возможностей и особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты 
освоения АООП должны отражать:  

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

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

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

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

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 
художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной формах;  

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

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

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества;  

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 
др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  
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11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 

Предметные результаты освоения основной общеобразовательной программы 
начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 
включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают: 

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

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
1) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения; 

2) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

3) овладение первоначальными представлениями о нормах русского 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

4) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 
учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 
оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать 
и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 
8) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

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

9) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 
расширение лингвистического кругозора; 

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

Математика и информатика: 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений; 



11 
 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 
оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

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

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 5)приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 
3) 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; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 
информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

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

общества; 
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 
духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 
Искусство 
Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно- нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 
оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 
пр.). 
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Музыка: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизации. 

Технология: 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 
выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 
продукте предметно- преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач; 

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

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 
факторах успешной учебы и социализации; 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 
тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости). 

1.3  Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ  планируемых 
результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР 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 обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

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

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной 
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аттестации освоения АООП НОО также в иных формах. 
Специальные условия проведения текущей, промежуточной (по итогам освоения 

АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР  могут включать: 
- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся; 
- 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 ОВЗ: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 
акцентами; - при необходимости изменение текста задания с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 
крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 
задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); - при необходимости 
предоставление дифференцированной помощи: 

- стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 
необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к 
заданию); - увеличение времени на выполнение заданий; 

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 
поведении ребенка проявлений утомления, истощения; - недопустимыми являются 
негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к 
эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов 
освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ОВЗ  
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
программы коррекционной работы  

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

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

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

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

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

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 в МКОУ «Барановская СОШ» осуществляется с помощью мониторинговых 
процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 
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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 работ используются все три формы 
мониторинга: стартовая, текущая и итоговая  диагностика. 

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. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 
представителей) школьный психолого-педагогический консилиум (далее ППк) направляет на 
расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 
информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 
коррекционной работы. 

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

Формы  текущей и промежуточной аттестации. 
Аттестация учащихся с ЗПР проводится в форме текущей  и промежуточной 

аттестации в соответствии с локальными нормативными актами МБОУ «Барановской 
СОШ». 

Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное оценивание 
результатов обучения. Успешность освоения учебных программ учащихся 1-х классов 
критериальное  оценивание, а во  2-4 классах оценивается в форме 5 балльной отметки по 
итогам четвертей и учебному году. 

Освоение адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья завершается обязательной 
промежуточной аттестацией.  

Основные виды контроля в урочной деятельности: 
- стартовый (предварительный) контроль, имеет диагностические задачи и 

осуществляется в начале учебного года; 
- текущий, осуществляется поурочно; 
- тематический  контроль осуществляется по итогам изучения темы, раздела, курса, 

четверти. 
Письменные и устные работы включают проверку сформированности предметных 

результатов. Оценка за итоговую проверочную работу фиксируется учителем в журнале и 
учитывается при выставлении оценки за аттестуемый период. 

Итоговый (годовой) контроль предполагает комплексную проверку образовательных 
результатов в конце учебного года. Оценка за итоговую работу фиксируется учителем в 
журнале и учитывается при выставлении оценки за год. При этом используются разные 
формы контроля: 

− Контрольные работы; 
− Тематические проверочные работы; 
− Самостоятельные работы; 
− Практические работы; 
− Творческие работы; 
− Тестовые задания; 
− Устные ответы на уроках и т.д. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программа формирования у обучающихся  с ЗПР универсальных учебных 

действий  
Программа формирования УУД направлена на обеспечение 

системнодеятельностного подхода и призвана способствовать реализации развивающего 
потенциала начального общего образования.  

Программа формирования УУД: 
-устанавливает ценностные ориентиры общего образования; 
-определяет понятие, функции, состав и характеристики УУД в школьном возрасте. 
Ценностные ориентиры общего образования 
Ценностные ориентиры общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы НОО, и отражают следующие 
целевые установки образования: 

• 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: 
- 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 партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 
- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива 

и общества и стремления следовать им; 
- ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия её самоактуализации: 

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

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 
обучающихся. 

 Характеристика универсальных учебных действий  
Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий: 
создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 
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Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности;  

УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 
психологических способностей обучающегося. 

Виды УУД 
В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий 
также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 
ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 
события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 
отношениях.  

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 
деятельности.  

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные действия, а 
также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации; 

структурирование знаний; 
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации;  

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 
постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
Типовые задания формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
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коммуникативных универсальных учебных действий. 
Задания для формирования личностных универсальных учебных действий: 
- участие в проектах; 
- подведение итогов урока; 
- творческие задания; 
- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 
- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 
- самооценка события, происшествия; 
- дневники достижений; 
Задания для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных 

действий: 
- «найди отличия»; 
- «на что похоже?»; 
- поиск лишнего; 
- «лабиринты»; 
- упорядочивание; 
- «цепочки»; 
- составление схем-опор; 
- работа с разного вида таблицами; 
- составление и распознавание диаграмм; 
- работа со словарями. 
Задания для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных 

действий: 
- «преднамеренные ошибки»; 
- поиск информации в предложенных источниках; 
- взаимоконтроль; 
- взаимный диктант; 
- заучивание материала наизусть в классе; 
- «ищу ошибки»; 
- контрольный опрос на определенную проблему. 
Задания для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий: 
- составь задание партнеру; 
- отзыв на работу товарища; 
- формулировка вопросов для обратной связи; 
- «подготовь рассказ…», «опиши устно…», «объясни…» и т. д. Целесообразно 

практиковать выполнение такого рода заданий детьми, объединенными в пары или 
микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны выработать общее мнение или 
создать общее описание. Такой прием придаст этим заданиям психологически полноценный 
характер деятельности детей, устранит тягостную для них искусственность необходимости 
«рассказывать самому себе». 

2.1.1.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 
возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык», обеспечивают формирование 
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий 
анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в 
морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 
предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических 
действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова 
путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 
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русского и родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 
ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 
включая обобщающую и планирующую функции. 

Учебный предмет «Литературное чтение», обеспечивают формирование следующих 
универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 
обучающегося в системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально  действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
- нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 
- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 
- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
- умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 
- умения  строить  план  с  выделением  существенной  и  дополнительной 

информации. 
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 
языка способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
- развитию письменной речи; 
- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и 
слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 
собеседника форме. 

«Математика и информатика». На уровне начального общего образования этот 
учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 
действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 
математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные 
действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и 
результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования 
знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 
представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика 
для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 
в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе 
обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 
существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 
социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 
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мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 
идентичности личности. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий: 

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

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

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

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 
аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям 
— целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 
соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий 
способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 
соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 
включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 
самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 
коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 
музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и 
ценностносмысловые ориентации обучающихся, создающие основу для формирования 
позитивной само оценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 
самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 
музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 
образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 
гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 
развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 
передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 
способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Технология». Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 
- развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей); 
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- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 
контроль, коррекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 
предметнопреобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 
- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 
символикомоделирующей деятельности; 

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

- формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 
уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 
неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий: 

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

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

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

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 
Педагогические ориентиры: Развитие личности. 
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы 
и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 
учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 
приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 
В сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 
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осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Учитель знает: 
- важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
- сущность и виды универсальных умений, педагогические приемы и способы их 

формирования. 
Учитель  умеет: 
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД; 
-  использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД; 
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 
 
2.2. Программы отдельных учебных предметов 
Примерные программы отдельных учебных предметов на уровне начального общего 

образования разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ. 
Рабочая программа по предметам обязательной части учебного плана, по учебным 

предметам и/или курсам части учебного плана, формируемой участниками образовательного 
процесса, и/или национально-регионального компонента и компонента образовательного 
учреждения (за исключением кружков, индивидуально-групповых занятий, проектной и 
исследовательской деятельности) содержит обязательные компоненты: 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
2.Содержание учебного предмета, курса 
3.Тематическое планирование с указанием количества часов , отводимых на освоение 

каждой темы. 
Рабочие программы по учебным предметам прилагаются к АООП. 
 
2.3. Программа духовнонравственного развития и воспитания обучающихся 

(для детей с ЗПР) 
Программа духовнонравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 
учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 
системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 
социальнопедагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 
жизни. 

Программа конкретизирует задачи, ценности, планируемые результаты, а также фор 
мы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями 
дополнительного образования, общественными организациями, определяет развитие 
ученического самоуправления, участие обучающихся в деятельности детскоюношеских 
движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 
открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 
коллективу. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Целью духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка становления 
и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 
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Задачи духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 
«становиться лучше»; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 
формирование основ российской гражданской идентичности; 
пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
В области формирования семейной культуры: 
формирование отношения к семье как основе российского общества; 
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся 
Организация духовнонравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 
свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 
общества. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 
забота о старшихи младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 
представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 
Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 
Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 
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норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 
должном.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 
метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 
отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 
совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 
родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 
развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный 
характер.  

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. 
Воспитание, направленное на духовнонравственноеразвитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 
внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция 
содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 
духовнонравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных 
идеалов и ценностей.  

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 
пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовнонравственном развитии 
и воспитании личности. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 
противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 
поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 
сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 
его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 
субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 
образовательное учреждение; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
различение хороших и плохих поступков; 
представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, 

в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 
элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
элементарные представления об основных профессиях; 
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первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 
реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 
ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
представления о душевной и физической красоте человека; 
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 
посвящённых государственным праздникам); 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 
учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 
участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 
литературномузыкальныекомпозиции, художественные выставки и др., отражающие 
культурные и духовные традиции народов России); 

о нормах моральнонравственного поведения, игровых программах, позволяющих 
школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 
обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 
просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 
ситуации поступков, поведения разных людей); 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 
проведения внеурочных мероприятий; 

участие в экскурсиях по микрорайону, городу для ознакомления с различными видами 
труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с 
представителями разных профессий); 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание): 

получение первоначального опыта эмоциональночувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 
прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

получение первоначального опыта самореализации в раз 
личных видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 
художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений 
дополнительного образования); 

получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 
душевного состояния человека; 
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Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Для проведения работы в этом направлении могут быть использованы различные 
формы взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений, а также 
традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 
(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 
направлений программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования; 

проведение совместных мероприятий по направлениям духовнонравственного 
развития и воспитания в образовательном учреждении. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 
из самых действенных факторов их духовнонравственного развития и воспитания, 
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 
представителей) отражает содержание основных направлений 
духовнонравственногоразвития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе: 
родительское собрание, родительская конференция, организационнодеятельностнаяи 
психологическая игра, собраниедиспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча 
за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг 
для родителей и др. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся 

В результате реализации программы духовнонравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования обеспечивется достижение 
обучающимися: 

воспитательных результатов — тех духовнонравственных приобретений, которые 
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
приобрёл, участвуя в какомлибо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни.  

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 
приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 
деятелем, свободным человеком.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 
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на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 
ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 
элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов духовнонравственного развития и воспитания обучающихся — 
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 
ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 
социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 
обществу и т. д. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 
результатов 
Диагностика уровня воспитанности учащихся 
начальных классов(методика Н.П. 
Капустиной)                                                                                
                 

Я 
оцениваю 
себя 
вместе 
с 
родителя
ми 

Меня 
оценива
ет 
учитель 

Итогов
ые 
оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 
- мне интересно учиться 
- я всегда выполняю домашние задания 
- я люблю читать 
- мне интересно находить ответы на непонятные вопросы 
- я стремлюсь получать хорошие отметки 

      

2. ПРИЛЕЖАНИЕ: 
- я старателен в  учебе 
- я внимателен 
- я старателен 
- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за помощью 
- мне нравится самообслуживание в школе и дома 

      

3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 
- я берегу землю 
- я берегу растения 
- я берегу животных 
- я берегу природу 

      

4. Я И ШКОЛА: 
- я выполняю правила для учащихся 
- я выполняю правила внутришкольной жизни 
- я участвую в делах класса и школы 
- я добр в отношениях с людьми 
- я справедлив в отношениях с людьми 

      

5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 
- я аккуратен и опрятен 
- я соблюдаю культуру поведения 
- я забочусь о здоровье 
- я умею правильно распределять время учебы и отдыха 
- у меня нет вредных привычек 

      

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1- у меня другая позиция 
По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый ученик 
имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 5. Средний балл – уровень воспитанности. 
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5 – 4,5 – высокий уровень 3,9 – 2,9 - средний уровень 
4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень 

  
Анкет- опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С.) 
1. Делится новостями о своих успехах. 
2. Оказывает эмоциональную поддержку. 
3. Добровольно помогает в случае нужды. 
4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 
5. Не завидует другу. 
6. Защищает друга в его отсутствие. 
7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 
8. Хранит доверенные ему тайны. 
9. Не критикует друга публично. 
10. Не ревнует друга к остальным людям. 
11. Стремится не быть назойливым. 
12. Не поучает, как нужно жить. 
13. Уважает внутренний мир друга. 
14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 
15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 
16. Не предает в трудную минуту. 
17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 
18. Понимает состояние и настроение друга. 
19. Уверен в своем друге. 
20. Искренен в общении. 
21. Первым прощает ошибки друга. 
22. Радуется успехам и достижениям друга. 
23. Не забывает поздравить друга. 
24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 
25. Может сказать другу то, что думает. 
Обработка результатов: 
За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» –  по 1 баллу, а за ответ 
«нет» –  0 баллов. Сложите полученные очки. 
От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. 
Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить. 
От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в 
настоящую дружбу и готовы дружить. 
От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, 
ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же. 
  
Тест «Уровень сотрудничества в детском коллективе» 
Инструкция классу. Представьте, что в каждом прочитанном далее утверждении речь идет 
о вашем классе. В случае согласия с утверждением ставьте рядом с его номером плюс (+), в 
случае несогласия – минус (–). Можно два-три раза поставить вопросительный знак, если 
отвечаете «не знаю». Помните, что здесь нет «правильных» и «неправильных» ответов. 
Важно ваше личное мнение. Указывать свою фамилию на листке не нужно. 
Список утверждений 
1.          Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе. 
2.          Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах класса. 
3.          Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мнение. 
4.          У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не каждый по 
отдельности. 
5.          После уроков мы не спешим расходиться и продолжаем общаться друг с другом. 
6.          Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех. 
7.          Классному руководителю с нами интересно. 
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8.          Если классный руководитель предлагает нам, что делать, он учитывает наши мнения. 
9.          Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе понимал, зачем мы 
делаем то или иное дело. 
10.       Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут. 
11.       Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе. 
12.       Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в школе. 
13.       Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ребят. 
14.       Если дело интересное, то весь класс в нем активно учувствует. 
15.       В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг другу. 
16.       Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого. 
17.       Дело идет намного лучше, когда с нами классный руководитель. 
18.       При затруднениях мы свободно обращаемся к классному руководителю. 
19.       Если дело не удается, классный руководитель делит ответственность с нами. 
20.       В нашем классе ребята всегда и во всем правы. 
Ключ, обработка и интерпретация результатов 
Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке результатов возможно 
рассматривать ответы школьников по каждому из 20 утверждений отдельно. В соответствии 
с порядковым номером утверждений от №1 до №10 (и аналогично от №11 до №20) это 
следующие шкалы: 
- (1) – ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу, активность в 
общешкольных делах, включенность в ритм жизни параллели, широкий круг общения в 
школьном коллективе. 
- (2) – ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как на центр школьной 
жизни, включенность в дела класса, акцентирование групповых (внутриклассных) интересов. 
- (3) – ценность личности. При высоких значениях: ориентация на личность, 
индивидуальность, приоритет самостоятельности, свободного самовыражения, личной 
позиции. 
- (4) – ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на творческое участие, 
интересное дело, совместную продуктивную деятельность. 
- (5) – ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на общение, дружеские 
отношения, эмпатия, забота об интересах окружающих. 
- (6) – ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на самоанализ, оценивание 
и рефлексивное понимание собственных интересов и потребностей. 
- (7) – оценка креативности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие 
классного руководителя как творческого лидера, выдумщика и деятельного участника общих 
дел. 
- (8) – оценка диалогичности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие 
классного руководителя как эмоционального лидера , авторитетного взрослого, способного 
понять и помочь. 
- (9) – оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие 
классного руководителя как интеллектуального лидера, аналитика ситуации в классе, 
принимающего ответственные решения. 
- (10) – откровенность. Оценка достоверности результатов, так как измеряет установку 
школьников на критичность к социально одобряемым ответам. Низкая откровенность 
ответов (низкая самокритичность) может свидетельствовать, несмотря на высокие оценки по 
другим шкалам, о неблагополучии во взаимоотношениях и выраженной социальной 
тревожности. 
Для обработки результатов необходимо определить количественные значения по каждой 
шкале. За каждый ответ засчитывается 1 балл (кроме утверждений №10 и №20, где 1 балл 
засчитывается за каждый (–) ответ. За каждый (?) ответ засчитывается 0,5 балла. Баллы по 
каждой шкале суммируются и переводятся в проценты от 0 до 100%. Кроме того, 
вычисляется средний балл как среднее арифметическое всех десяти шкал. Полученные 
результаты изображаются графически. 
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Важно: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, все ответы 
школьников анонимны. 
Для простоты анализа считают результаты: 
- низкий – ниже 60%, 
- нормальный – в интервале 60-80%, 
- высокий – в интервале 80-100%. 
Особо интерпретируются результаты шкалы №10: при значениях ниже 50% результаты теста 
перепроверяются как недостоверные, при значениях в области 50-60% речь идет о 
пониженной самокритичности, выраженной социальной тревожности, стремлении выглядеть 
лучше в глазах окружающих взрослых. 
  
Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 
Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими 
словами. 
1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 
2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 
3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, я 
обычно … 
4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 
5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко мне, 
я … 
6. Если бы я был на месте учителя,  я … 
Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 
  Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 
Отношение к друзьям 
Думаю, что настоящий друг … 
Не люблю людей, которые … 
Больше всего люблю тех людей, которые … 
Когда меня нет, мои друзья … 
Я хотел бы, чтобы мои друзья … 
Отношение к семье 
Моя семья обращается со мной как … 
когда я был маленьким, моя семья … 
Чувство вины 
Сделал бы все, чтобы забыть … 
Моей самой большой ошибкой было … 
Если ты совершаешь дурной поступок, то … 
Отношение к себе 
Если все против меня … 
Думаю, что я достаточно способен … 
Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 
Наибольших успехов я достигаю, когда … 
Больше всего я ценю … 

 
2.4.  Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни (для детей с ЗПР) 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  — комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 
самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 
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ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё 
состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 
активности, питания, правил личной гигиены. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями 
(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к 
совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья 
обучающихся. 

Цели и задачи программы 
Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 
сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых 
от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня; 

Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации 
программы 

 Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два 
этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 
учреждения по данному направлению, в том числе по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 
физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 
рационального питания и профилактике вредных привычек; 

организации проводимой и необходимой для реализации программы 
просветительской работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями 
(законными представителями); 

выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 
проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 
начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической 
работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная 
на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 
образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 
обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 
внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс (курс ЗОЖ); 
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лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 
активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 
образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 
родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 
работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 
(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 
мероприятий и спортивных соревнований. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 
научного знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 
безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 
игрового и учебного типа.  

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована 
по следующим направлениям: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 
образовательного учреждения; 

организация физкультурнооздоровительной работы;  
реализация дополнительных образовательных курсов; 
организация работы с родителями (законными представителями). 
Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 
соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи; 

организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 
завтраков; 

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

наличие помещений для медицинского персонала; 
наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 
обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 
работники). 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 
двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 
включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.); 
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рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 
активнодвигательного характера; 

организацию занятий по лечебной физкультуре; 
организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3м и 4м уроками; 
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 
регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
Работа с родителями (законными представителями) включает: 
лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. 
п.; 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 
администрации образовательного учреждения, всех педагогов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 
учреждения. 

Мониторинг реализации Программы включает: 
аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ 
на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 
результатов 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни учащихся с ОВЗ оцениваются в рамках мониторинговых 
процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 
школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 
внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 
оздоровительной направленности.   

В МБОУ Барановская СОШ» приняты следующие формы оценки знаний и действий 
учащихся в области охраны и укрепления здоровья: 

- Викторины по ПДД и пожарной безопасности; 
- Конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций; 
- Контрольные тесты на определение уровня физического развития и физической 

подготовки. 
Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, 
культуры безопасного и здорового образа жизни. 

Для оценки результативности программы использовать следующие критерии: 
1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности 

(всероссийских, региональных, муниципальных  и школьных). 
2. Количество акций, мероприятий экологической направленности. 
3. Реализация экологических проектов (классов, школы). 
4. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 
5. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности 
6. Психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 
7. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика). 
8. Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. 
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9. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам. 
10. Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам риска  здоровью детей (анкетирование). 
Сформированность  основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение) 
 
2.5. Программа коррекционной работы 
Цель программы 
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ЗПР  в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 
образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 
воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 
установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 
отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 
специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 
физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 
трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 
индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 
программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса. 

Задачи программы: 
своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 
определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 
образования и их интеграции в школе; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой специалистов 
школы; 

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

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 
возможностями здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам.    

Принципыформирования программы 
Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
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призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 
проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
школы, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 
родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 
ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения (классы, группы). 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 
условиях школы; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и компенсацию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях школы; способствует формированию универсальных 
учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 
(законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 
Диагностическая работа включает:  
своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 
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ребёнка; 
анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения; 

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 
развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психо-коррекцию его 

поведения; 
социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 
развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — 
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально – типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

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

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 
условий и выбранных коррекционно- развивающих и образовательных программ особым 
образовательным потребностям ребенка.  
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Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 
условий и форм обучения, методов и приемов работы.  

Механизмы реализации программы 
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов школы и социальное партнерство, 
предполагающее профессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами 
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 
институтами общества). 

Взаимодействие специалистов школы предусматривает: 
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития  ребёнка; 
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 
сфер ребёнка. 

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

Социальное партнёрство предусматривает: 
сотрудничество со школой и другими ведомствами (ПМПК и ТМПК «Южная») по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество с родительской общественностью. 
Условия реализации программы 
Программа коррекционной работы предусматривает создание в школе специальных 

условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, 
включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 
обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка;  

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 
современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 
образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 
приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 
развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
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обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно – гигиенических правил и 
норм);  

обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно – развлекательных, 
спортивно – оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану используются адаптированные 
образовательные программы и цифровые образовательные ресурсы. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в 
рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 
недостатков их физического и (или) психического развития в школе введены в штатное 
расписание ставки педагогических (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 
педагог) и медицинских работников. Уровень квалификации работников школы для каждой 
занимаемой должности должен отвечать квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
педагогического коллектива школы.  

Подготовка и переподготовка и повышение квалификации работников школы, 
занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья, постоянно обеспечивается. Педагогические работники школы имеют чёткое 
представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 
образовательного и реабилитационного процесса.  

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 
материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-
развивающую среду школы. Надлежащие материально-технические условия обеспечивают 
возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 
психического развития в здания и помещения школы и организацию их пребывания и 
обучения в школе (включая пандусы, специально оборудованные учебные места). Для них 
предусмотрены:  

- специализированное учебное, реабилитационное оборудование; 
- технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования;  
- специализированные кабинеты для организации обучения и развития детей с ОВЗ 

(информационный кабинет и кабинет психомоторной коррекции); 
- создание доступности к местам организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-
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профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно - гигиенического 
обслуживания. 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 
источникам информации, к информационно  методическим фондам, предполагающим 
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

Мероприятия по работе с семьей 
1. Родительские собрания 
  «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и 

общения»; 
  «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его 

недостаточного физического и психического развития»; 
  «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 
2. Индивидуальные консультации педагога - психолога, логопеда, социального 

педагога, учителя, зам. директора по УВР. Дается расписание дней консультаций. 
3. Тематическая круглогодичная выставка детских  работ.  
Приложение 1 
Условия успешного осуществления  коррекционно-развивающей работы 
1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в 

ребенка). Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное 
количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не 
может сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от 
успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. 
Это возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем 
заданий соответствует уровню подготовленности ребенка. Только помня об этом, 
учитель может дать возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще 
одно,  что нужно помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо 
обращать его внимание на то, что уже получилось, и  лишь потом высказывать 
конкретные пожелания по улучшению работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, 
что развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок 
намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, чувствовать такую же 
уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит 
скупиться на похвалы, необходимо отмечать даже самый незначительный успех, обращать 
внимание на любой правильный ответ. При этом педагог не должен забывать, что его 
оценочные суждения должны касаться только результатов работы ребенка, а не его 
личности (особенно это относится к отрицательной оценке). Детям младшего школьного 
возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку личности в целом, 
именно поэтому важно постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. Этого 
разграничения легко добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочным 
суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что 
неплохо, а над чем нужно еще поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 
возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит 
слова «быстрее», «поторопись», «ты опять последний». Этими словами достигается, как 
правило, обратный эффект – либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он 
работает быстрее, но при этом начинает страдать качество и у ребенка появляется 
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принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все. Более целесообразной является 
позиция «лучше меньше, да лучше». Для ее осуществления учитель на начальных этапах 
подстраивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, 
предлагая меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству 
учитель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество 
обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем 
трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен 
именно такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению.  

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно 
знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы 
его развития.Для выполнения этого условия необходимо отслеживать последовательность 
этапов формирования каждого конкретного навыка. Другими словами, учитель постоянно 
должен знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с 
помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика 
,выявленные в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных 
занятийдолжно не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему 
развитию учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно 
оформленными. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая 
игра и самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах 
деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности 
и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно-развивающей работы 
являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку самостоятельно 
действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и 
т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и 
регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро 
разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия 
с одного материала на другой. 

 
Приложение 2 
Коррекционно-развивающая работа в 1-4 классах осуществляется социально- 

психологической, логопедической службой и учителями-предметниками. 
 
Диагностический модуль 
Цель:выявление характера и интенсивности трудностей развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение комплексного обследования и 
подготовка рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи. 
 

Задачи 
(направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 
 

Сроки 
(периодичн
ость в 
течение 
года) 

Ответственн
ые 

Медицинская диагностика  
Определить 
состояние 
физического и 
психического 
здоровья детей.  

Выявление состояния 
физического и 
психического 
здоровья детей. 
 

Изучение истории 
развития  ребенка, 
беседа с родителями, 
наблюдение классного 
руководителя, учителя 

сентябрь Классный 
руководитель, 
медицинский 
работник 
 

Психолого-педагогическая диагностика  

Диагностика  Получение Наблюдение, сентябрь Классный 
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объективных 
сведений об 
обучающемся на 
основании 
диагностической 
информации 
специалистов 
разного профиля. 

логопедическое и 
психологическое 
обследование; 
анкетирование  
родителей, беседы с 
педагогами 

руководитель, 
педагог-
психолог, 
учитель-
логопед  

Проанализировать 
причины 
возникновения 
трудностей в 
обучении. 
Выявить резервные 
возможности 

Индивидуальная 
коррекционная 
программа, 
соответствующая 
выявленному уровню 
развития 
обучающегося 

Разработка 
коррекционной 
программы 

До 10.10 Администрац
ия, учитель, 
педагог-
психолог, 
учитель-
логопед  
 

Социально – педагогическая диагностика 
Определить 
уровень 
организованности 
ребенка, 
особенности 
эмоционально-
волевой  и 
личностной сферы; 
уровень знаний по 
предметам 
 
 
 
 

Получение 
объективной 
информации об 
организованности 
ребенка, умении 
учиться, особенности 
личности, уровню 
знаний по 
предметам.  
Выявление 
нарушений в 
поведении  
(замкнутость, 
обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, 
наблюдение во время 
занятий, беседа с 
родителями, 
посещение семьи. 
Составление 
характеристики. 

Сентябрь - 
октябрь 
 

Классный 
руководитель,  
педагог-
психолог, 
социальный 
педагог, 
учитель-
предметник 

 
Коррекционно-развивающий модуль 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 
образования и коррекции недостатков в познавательной, эмоционально-личностной и 
коммуникативной сфере ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.  
 
Задачи 
(направления) 
деятельности 
 

Планируемые 
результаты. 
 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 
 

Сроки 
(периодичн
ость 
в течение 
года) 

Ответственн
ые 
 

Психолого-педагогическая работа 
Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение  

Планы, программы 
 

Разработать 
индивидуальную 
программу по 
предмету. 
Разработать 
воспитательную 
программу работы с 
классом и 
индивидуальную 
воспитательную 
программу для 
ребёнка с ОВЗ. 
Разработать план 
работы с родителями 
по формированию 

сентябрь Учитель-
предметник, 
классный 
руководитель, 
социальный 
педагог 
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толерантных 
отношений между 
участниками 
инклюзивного 
образовательного 
процесса. 
Осуществление 
педагогического 
мониторинга 
достижений 
школьника. 

Обеспечить 
психологическое и 
логопедическое 
сопровождение  

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров 

1. Составление 
расписания занятий. 
2. Проведение 
коррекционных 
занятий. 
3. Отслеживание 
динамики развития 
ребенка 

сентябрь 
 
 
 

Педагог-
психолог 
Учитель-
логопед  
 

Лечебно – профилактическая работа 
Создание условий 
для сохранения и 
укрепления 
здоровья 
обучающегося с 
ОВЗ 
 

 Разработка  
рекомендаций для 
педагогов, учителя, и 
родителей по работе с 
ребёнком с ОВЗ. 
Внедрение 
здоровьесберегающих 
технологий в 
образовательный 
процесс.  

В течение 
года 

Медицинский 
работник  

 
Консультативный модуль 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья и его семьи по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 
развития и социализации обучающегося. 
 

Задачи 
(направления) 
деятельности 
 

Планируемые 
результаты. 
 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 
 

Сроки 
(периодичн
ость 
в течение 
года) 

Ответственн
ые 
 

Консультирование 
педагогических 
работников по  
вопросам 
инклюзивного 
образования 

1. Рекомендации, 
приёмы, упражнения 
и др. материалы.  
2. Разработка плана 
консультативной 
работы с ребенком, 
родителями, классом, 
работниками школы 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 
 

По 
отдельному  
плану-
графику 

Заместители 
директоров, 
учитель – 
логопед, 
педагог – 
психолог, 
социальный 
педагог 
 

Консультирование 
родителей по  
вопросам 
инклюзивного 
образования, 
выбора стратегии 
воспитания, 

1. Рекомендации, 
приёмы, упражнения 
и др. материалы.  
2. Разработка плана 
консультивной 
работы с родителями  

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 
 

По 
отдельному  
плану-
графику 

Заместители 
директоров, 
учитель – 
логопед, 
педагог – 
психолог, 
социальный 
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психолого-
физиологическим 
особенностям 
ребёнка 

педагог 
 

 
Информационно – просветительский модуль 
 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 
 

Задачи 
(направления) 
деятельности 
 

Планируемые 
результаты. 
 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 
 

Сроки 
(периодичн
ость 
в течение 
года) 

Ответственн
ые 
 

Информирование 
родителей по 
медицинским, 
социальным, 
правовым и другим 
вопросам  
 

Организация работы  
семинаров, 
тренингов и др. по 
вопросам 
инклюзивного 
образования  

Информационные 
мероприятия 

По 
отдельному  
плану-
графику 

Заместители 
директоров, 
учитель – 
логопед, 
педагог – 
психолог, 
социальный 
педагог, 
другие 
организации 

Психолого-
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам развития, 
обучения и 
воспитания данной 
категории детей  

Организация 
методических 
мероприятий по 
вопросам 
инклюзивного 
образования  

Информационные 
мероприятия 

 По 
отдельному  
плану-
графику 
 
 
 
 
 
 

Заместители 
директоров, 
учитель – 
логопед, 
педагог – 
психолог, 
социальный 
педагог 
 

 
В итоге коррекционной работы мы желаем получить ребенка с возможностями 

освоения образовательной программы с большой долей его самостоятельности и активности 
в процессе обучения и заинтересованностью в получении знаний, мы хотим 
поспособствовать реализации компенсаторного потенциала ребенка, выработать навыки 
взаимодействия с окружающими. 

Практическая работа педагога – психолога. 
Цель работы: способствовать полноценному психическому и личностному развитию 

ребенка. 
Задачи:  

• Выявление особых образовательных потребностей ребёнка с ОВЗ. 
• Осуществление индивидуальной психолого-медико-педагогической помощи. 
• Оказание методической помощи родителям и педагогам, осуществляющим учебно-

воспитательную функцию слабовидящего  ребёнка. 
• Отслеживание динамики развития обучающегося. 
• Оценка эффективности работы осуществляется с помощью диагностических 

методик, наблюдения, собеседований с родителями и педагогами. 
Коррекционно-развивающие занятия и их тематика определяется глубиной 

нарушений, степени развитости отдельных психических познавательных процессов.  
Практическая работа учителя – логопеда. 
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Цель работы: Создание условий, способствующих выявлению и преодолению нарушений 
речевого развития, а также дальнейшему развитию устной и письменной речи, 
совершенствованию коммуникации обучающихся с ОВЗ для успешного усвоения 
академической составляющей образовательной программы. 
Задачи: 

1. Диагностировать и определить структуру и степень выраженности речевого 
нарушения (устной и письменной речи) учащихся начальных классов.  

2. Разработать и реализовать перспективный план коррекционно-логопедической 
работы (индивидуальной программы развития) с детьми, нуждающимися в логопедической 
помощи. 

3. Организовать коррекционную работу по оказанию логопедической помощи 
обучающемуся с ОВЗ. 

4. Определять направления, методы и приемы логопедической работы по коррекции 
нарушений речевого развития. 

5. Комплектовать группы для занятий с учетом  психофизического состояния 
обучающихся с ОВЗ. 

6. Проводить индивидуальные и групповые занятия по коррекции нарушений устной 
и письменной речи обучающихся (с использованием программного материала учебных 
дисциплин гуманитарного цикла). 

7. Обеспечить  контроль за соблюдением здоровьесберегающих условий обучения и 
воспитания детей с ОВЗ в общеобразовательной организации.  

8. Развивать коммуникативные умения. 
9. Разработать программы индивидуального сопровождения детей с ОВЗ как часть 

адаптированной образовательной программы. 
10. Взаимодействовать со специалистами психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ и его семьей. 
11. Обучать родителей специализированным приемам преодоления имеющихся 

расстройств устной речи и подбирать комплексы коррекционно-развивающих упражнений, 
направленных на исправление недостатков письма и чтения, а также их профилактику. 

12. Консультировать педагогических работников по использованию специальных 
методов и приемов оказания помощи ребенку с ОВЗ, имеющему речевые нарушения. 

Основной  формой организации логопедической работы являются индивидуальные 
коррекционные занятия. Коррекционные занятия строятся с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся,  возраста, уровня речевого развития, структуры и сочетанности 
имеющихся нарушений. Занятия проводятся в специально оборудованном логопедическом 
кабинете.  

Планируемые результаты 
Планируемыми результатами комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 
общего образования, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся, их социальной адаптации будут являться: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях; 
-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
-овладение навыками коммуникации;  
-дифференциация и осмысление картины мира и её временно пространственной 

организации;  
-осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 
Жизненно-
значимые 
компетенции 

Требования к результатам 
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Развитие 
адекватных 
представлений о 
собственных 
возможностях и 
ограничениях 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя. 
Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах в 
жизнеобеспечении–это нормально, и необходимо. 
Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 
описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений. 
Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, умение 
объяснять учителю необходимость связаться с семьей. 
Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе 

Овладение 
социально-
бытовыми 
умениями, 
используемыми в 
повседневной 
жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим 
людям в быту. 
Умение включаться в разнообразные повседневные дела в школы и дома. 
Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в каких- то 
областях повседневной жизни. 
Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 
Стремление порадовать близких. 
Стремление участвовать в подготовке и проведении мероприятий.  

Овладение 
навыками 
коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как 
средство достижения цели (вербальную, невербальную). 
Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, 
Умение корректно выразить отказ  и недовольство, благодарность, сочувствие  и 
т.д. 
Умение получать  и уточнять информацию от собеседника. 
Освоение культурных форм выражения своих чувств. 
Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели. 
Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 
быть понятым другим человеком. 
Умение принимать и включать в свой личный опыт  жизненный опыт других 
людей. 
Умение делиться своими воспоминаниями. 

Дифференциация 
и осмысление 
картины мира и 
её временно-
пространственной 
организации 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения 
опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 
окружающей предметной и природной среды. 
Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и 
характером данной ситуации.  
Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной 
результативности. 
Накопление опыта освоения  нового при помощи экскурсий и путешествий. 
Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего  
мира, упорядочивать их во времени  и пространстве. 
Прогресс в  развитии любознательности, наблюдательности, способности 
замечать новое, задавать вопросы. 

 
Оценка результатов коррекционной работы 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, 
сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по результатам промежуточной аттестации 
обучающихся, психологического исследования, результатов медицинского обследования. 

Ожидаемые результаты внедрения программы: 
- уменьшение количества обучающихся со стойкими проблемами в обучении и 

личностном развитии; 
- формирование эффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у 

детей с ОВЗ; 
- повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ. 
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В образовательной организации создаются  условия для получения качественного и 
доступного образования. 

 
3. Организационный раздел 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН (Приложение) 
 
 
 
 
 



 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Начальное общее образование (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметн
ые области Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 
 
 

 

Форма промежуточной аттестации 

1 класс 

 
2 класс 

 
3 класс 

 
4 класс 

 

 Обязательная часть (ОЧ) О
Ч

 

Ч
Ф

У
О

П
 

О
Ч

 

Ч
Ф

У
О

П
 

О
Ч

 

Ч
Ф

У
О

П
 

О
Ч

 

Ч
Ф

У
О

П
 

Русский язык 
илитературное чтение 

Русский язык 4 1 4 1 4 1 4 1 контрольный диктант  
с грамматическим заданием 

Литературное чтение 3 1 3 1 3 1 3   контрольная работа 

Иностранные языки Иностранный язык   1 1 1 1 1 1  
тестирование 

Математика и 
информатика 

Математика 4  4  4  4   
контрольная работа 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 1 1 1 1 1 1 1 1 
тестирование 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики        1 

Творческое задание 

Искусство 
Музыка 1  1  1  1  тестирование 

Изобразительное искусство 1  1  1  1  тестирование 

Физическая культура Физическая  культура 2 1 2 1 2 1 2 1 Контрольные нормативы 
Технология Технология 1  1  1  1  тестирование 

Итого: 17 4 18 5 18 5 18 5  

 

Внеурочная 
деятельность(кружки, 
секции, проектная 
деятельность и др.) 

2 2 2 2  
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Промежуточная аттестация: 

Проведение промежуточной аттестации регулируется  «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Барановская средняя школа». 

Сроки проведения промежуточной аттестации определены календарным учебным графиком 
Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в форме 

контрольных или административных контрольных работ (в традиционной форме, контрольные работы, тестирование, диктант с грамматическим 
заданием. ) 

Комплексные работы для 1-4 классов проводятся в апреле месяце. 
         Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом математика. Основные задачи реализации 

содержания этой области: развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения. С целью обеспечения 
выполнения ФГОС, ИКТ – компетенций - изучение начальных основ информатики  интегрируется в предмет математика. На изучение 
математики отводится  4 часа в неделю с 1 по 4 классы. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» задачами которого   являются формирование первоначальных 
представлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средство общения людей разных национальностей в 
России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных 
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. Область представлена предметами русский язык и литературное чтение. 

Литературное чтение. Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на понимание литературы как национальной и мировой 
культуры,  средства сохранения и передачи нравственных ценностей  и традиций, осознание  значимости  чтения  для  личного  развития,  
формирование представления о мировой и отечественной литературе, на развитие  нравственных  и  эстетических  чувств  школьника,  способного  к 
творческой деятельности. На предмет отводится 4 часа в неделю 1-3 классы и 3 часа в неделю в 4-х классах  

Учебный предмет «Русский язык» изучается с 1 класса. На изучение данной дисциплины в учебном плане отводится 5 часов в неделю. 
Предметная область «Иностранный язык» задачами которой является формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами 
детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 
языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

 Реализуется предметом «Иностранный язык. (английский)» по 2 часа в неделю со 2 по 4 класс. 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»  реализуется предметом «Основы религиозных культур и 

светской этики», который  формирует у младшего подростка мотивацию к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 
уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений. В 2017/2018 учебном году учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классах по выбору родителей 
(законных представителей) учащихся представлен модулем «Основы православной культуры» (1 час).  

Предметная область «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир) реализуется предметом «Окружающий мир». 
Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) представлен интегрированным курсом, в содержание которого введены 



 

48 
 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. В 
содержание каждого авторского курса  по окружающему миру включен материал по истории России. Также курс краеведения, обеспечивающий 
этнокультурные потребности и интересы обучающихся (ст.8,12,ч,4 пункта 18.31 ФГОС начального общего образования) интегрируются в предмет 
«Окружающий мир». На его изучение отводится 2 часа. 

Предметная область «Физическая культура», задачей которой является укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формированию первоначальных умений саморегуляции средствами физической 
культуры. Учебный предмет «Физическая культура». Реализуется 3-х часовая программа физического воспитания под ред. В.И. Ляха. На 
изучение предмета отводится 3 часа. 

Предметная область «Технология» реализуется предметом «Технология». Учебный предмет обеспечивает  получение  представлений  о  
созидательном  и нравственном  значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий; носит практико-ориентированную направленность, 
которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при  изучении  других  учебных  предметов  и создает условия  для  
развития  инициативности,  изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. В 1-4 классе на изучение дисциплины отводится 
1 час. 

Предметная область «Искусство». Задачами которой являются  развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-
ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру. Реализуется предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство». В 1-4 классе на изучение дисциплин отводится по 1 
часу. 

Информационная грамотность (совокупность умений работы с информацией (сведениями) 
формируется на всех  учебных предметах, на занятиях по внеурочной деятельности и применяется при выполнении 

заданий,предполагающих активные действия по поиску, обработке, организации информации и по созданию своих информационных объектов, 
например, при работе над проектами. 

Промежуточная аттестация: 
Проведение промежуточной аттестации для обучающихся на дому по общеобразовательной программе  регулируется  «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа №5». 

Сроки проведения промежуточной аттестации определены календарным учебным графиком 
 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Пояснительная записка 
План внеурочной деятельности  составлен в соответствии с: 
1.Законом № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  
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2.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями и дополнениями  (в ред. Приказов 
Минобрнауки России от 26.11.2010 г, 22.09.2011 г, 18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 18.05.2015 г., 31.12.2015 г. ). 

3.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 
редакции изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81) 

4. Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
образовательного стандарта общего образования». 

5.Письма Минобрнауки России от 18.08.2017г №09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 
содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе проектной деятельности». 

 6.Программы развития  
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности, определяет состав и структуру направлений, объем внеурочной деятельности  при получении начального общего 
образования с учетом интересов обучающихся. 

Согласно ФГОС начального общего образования время, отводимое на внеурочную деятельность составляет до 1350 часов. 
В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное,  социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как краеведческие 
интеллектульный, творческие проекты,  спортивная секция, экологический клуб, танцевальная студия. 

  Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 
(законных представителей) и направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

Занятия  проводятся не только учителями, но и педагогами учреждений дополнительного образования  города. 
Механизм конструирования оптимизационной модели: 
1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения и 
определяет возможности для организации внеурочной деятельности. 
2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 
представителей) с целью: 
- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающихся 
в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных); 
- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного учреждения по организации внеурочной 

деятельности обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми 
результатами внеурочной деятельности обучающихся); 

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) 
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предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 
3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 
клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 
обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

Основные принципы плана: 
- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 
- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 
- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами; 
- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 
общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования — безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по 
обязательным учебным дисциплинам. 

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и 
развития их творческих способностей, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 
- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 
- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 
поколения; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, на развитие своих способностей. 
Режим организации внеурочной деятельности 
-соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению внеурочной деятельности 
- форма проведения занятий отличная от урока; 
- соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью в школе. 
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с 

учетом занятости обучающихся во второй половине дня. 
Минимальное  количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной деятельности составляет не менее 3человек. 
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв между последним уроком и началом занятий 

внеурочной деятельности составляет не менее 45 минут. При планировании внеурочной деятельности учитывается необходимость 
организованного отдыха обучающихся после окончания уроков. 
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Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков. 
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут в 1 классе и 45 – во 2-4 классах. 
Курсы внеурочной деятельности реализуются на основе рабочих программ, обязательной частью которых является описание планируемых 

результатов освоения курса. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов освоения курса. 
Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС. 
Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных 
процедур. В этом случае могут использоваться разные технологии, в том числе и технология «Портфолио». 
Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей программе и соответствуют планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы. (в основном личностные и метапредметные). 
Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса осуществляется руководителем кружка и 

классным руководителем в соответствии с 
должностной инструкцией. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности 
и интересы. 

 
 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 
Для организации внеурочной деятельности в школе имеются следующие условия: занятия проводятся в одну смену, спортивный  зал, 

медицинский кабинет, библиотека. Спортивный зал оснащен необходимым  оборудованием и спортивным инвентарем. 
Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 

обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также 
техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 
Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги: учителя начальных класов, учителя – предметники, 

педагоги отделения дополнительного образования. 
Методическое обеспечение внеурочной деятельности 
методические пособия, 
Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с локальным актом школы, утверждены на заседании 

педагогического совета школы. 
 

3.2. Программа внеурочной деятельности 
Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей ипотребностей обучающихся с ЗПР через 

организацию внеурочной деятельности. 
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Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 
направленная на достижение планируемых результатов освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме 
учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается 
1. обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с ОВЗ, организации их свободного 
времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой самореализации обучающихся с ОВЗ в комфортной 
развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к 
окружающей действительности; социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 
активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 
предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды совместной 
внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно 
развивающихся сверстников. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условийдля достижения обучающегося необходимого для жизни в 
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и 
социализации каждого обучающегося с ОВЗ, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 
интересов учащихся в свободное время. 
Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития обучающихся с ОВЗ с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных видах деятельности; 
формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать окружающее и самих себя, формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 
расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 
формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
формирование умений, навыков социального общения людей; расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 
развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
укрепление доверия к другим людям; 
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 
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понимания других людей и сопереживания им. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, 

общекультурное в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные 
практики и т.д. 

Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные направления внеурочной деятельности, определять формы её 
организации с учетом реальных условий, особых образовательных потребностей обучающихся (в том числе индивидуальных), пожеланий 
родителей (законных представителей). 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АОП НОО, является коррекционно-
развивающая область. Содержание коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями 
(логопедическими и психокоррекционными). 

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во внеурочное время для удовлетворения потребностей 
обучающихся в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использовать возможности сетевого взаимодействия (например, с 
участием организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной 
деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых 
на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования обучающихся. 

3.3. Система условий реализации АОП НОО 
Для обучения по адаптированной образовательной программе необходимо представить следующие документы: заявление 

родителей (законных представителей), заключение психолого-медико-педагогической комиссии или заключения лечебно-профилактического 
учреждения о наличии заболевания, входящего в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти в области 
здравоохранения. 

3.1 Организация обучения в домашних условиях. При необходимости 
кабинетнаясистемасзакреплениемзакаждымклассомконкретногокабинета(классной комнаты) для проведения классных часов, внеклассных 
мероприятий и родительских собраний. 

3.2.Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
- оптимальный режим учебных нагрузок; 
- коррекционную направленность учебно-воспитательного процесса; 
- учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
- использование современных педагогических технологий; 
- оздоровительный и охранительный режим; 
- укрепление физического и психического здоровья; 
- профилактику физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся; 
- соблюдение санитарно-гигиенических правил инорм; 
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- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 
нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятиях. 

Данная работа обеспечивается взаимодействием следующих специалистов и педагогов: 
- педагог-психолог; (при наличие) 
- логопед; (при наличие) 
- социальный педагог; 
- учителя; 
- классный руководитель; 
- медицинский работник; (при наличие) 
- вожатая. 
Педагог - психолог проводит диагностику эмоциональной сферы, эстетических и познавательных потребностей и оказывает помощь 

ребенку и родителям (законным представителям) в решении сложных социально-эмоциональных проблем. 
3.4  Программно-методическое обеспечение. 
-УМК «Школа России и рабочие программы по учебным предметам; 
- диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый       для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога. 
3.5.  Образовательные технологии, используемые в учебном процессе с обучающимися ЗПР 
Технологии современного обучения: 
-классно-урочную организацию обучения, которая позволяет обеспечить: систематический характер обучения; логически правильное 

изучение учебногоматериала; и оптимизировать затраты  ресурсов при обучении. 
-индивидуальное обучение на дому; 
-обучение по индивидуальному образовательному маршруту с учетом рекомендаций врачей и ИПР; 
 -технологии на основе личностной ориентации образовательного процесса.  
Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся реализуют принцип активности ребенка в 

образовательном процессе, осуществляется мотивация, осознанность потреблений в усвоении знаний и умений, достигается соответствие 
социальным запросам учащихся, их родителей и социального окружения. 

В группу  этих технологий входят игровые технологии, проблемное обучение, коммуникативная 
технология,  элементы которых реализуют педагоги школы. 

Игровые технологии (в основном познавательные и деловые игры) широко применяются на всех уровнях обучения, поскольку они 
являются универсальным способом передачи опыта старших поколений, а в структуру игры как деятельности органично входят целеполагание, 
планирование, реализация цели, анализ результатов, в которых личность реализует себя как субъект деятельности. 

Проблемное обучение - такая организация учебных занятий, которая предполагает создание под руководством учителя проблемных 
ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, 
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умениями и навыками развитие мысленных способностей обучающихся. Проблемное обучение является важной подготовительной ступенькой к 
достижению компетентности как прогнозируемого уровня образованности, подготовке к решению учебных и жизненных задач. 

Информационные (компьютерные) технологии обеспечивают развитие умений работать с информацией, развивают коммуникативные 
способности учащихся, формируют исследовательские умения, умения принимать оптимальные решения, позволяют каждому работать в 
оптимальном темпе и на оптимальном для него содержания. Тем самым происходит подготовка учащихся к жизни в информационном обществе и 
освоению профессиональных образовательных программ. 

3.6.  Информационное обеспечение 
- созданиесистемыширокогодоступадетейсограниченнымивозможностямиздоровья, родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 
всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

3.7.Уровень усвоения содержания образования. 
Рабочие программы для учащихся с ОВЗ составляются на основе примерных программ по предметам НОО. Программы определяют цели 

и задачи изучения предмета, возможные уровни освоения учебного материала, критерии и способы оценки образовательных результатов. 
Количество часов, отведенное на изучение программного материала, планируется исходя из индивидуального образовательного маршрута.         
(Рабочие программы по учебным предметам прилагаются) 

Освоение обучающимися базового уровня знаний по всем изучаемым предметам, формирование межпредметных понятий, планируемых 
результатов  в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта начального общего образования.  Формирование 
общей культуры, духовно – нравственного развития личности обучающегося, их адаптации к жизни в обществе, воспитание гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Образ выпускника 4 –х  классов – это главный целевой ориентир в учебно-воспитательной работе с учащимися. 
Начальное общее образование (1-4классы). 
Основными задачами начального общего образования  школы являются: 
- первоначальное становление личности ребенка, выявление и развитие творческого и интеллектуального потенциала обучающихся, их 

способностей; 
- формирование положительного отношения к учению (мотивационная готовность); 
- овладение простейшими навыками самоконтроля за учебной деятельностью, умения включаться в задание, сохранять задачу, 

планировать и контролировать свои действия, действовать по правилу; 
- овладение обучающимися доступными им способами и навыками учебной деятельности; 
- воспитание коммуникативной культуры, нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к 

себе и окружающему миру; 
- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка; 
- освоение федеральных государственных образовательных стандартов. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования. 
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Критерии Показатели 
I. Уровень 
воспитанности 

- готовность выполнять правила поведения в школе для 
учащихся; 
- умение различать хорошие и плохие поступки людей; 
- стремление к активному участию и наличие элементарного 
опыта участия в общественно полезных делах, в жизни класса; 
- умение правильно вести себя в общественных местах, с 
незнакомыми людьми; 
- наличие привычки к самообслуживанию; 
- положительное отношение к истории своего народа 

II. Уровень 
обученности 

Качество подготовки обучающихся в соответствии с 
требованиями программы, на основе коррекционно-развивающей 
работы, с учетом индивидуальных психофизических 
возможностей и особенностей. 

III. Психологическое 
развитие 

Достаточный уровень развития психических познавательных 
процессов в соответствии с его индивидуальными 
возможностями: 
-интеллектуальной сферы, памяти; 
- эмоционально – волевой сферы. 

IV. Состояние 
здоровья 

-  Охрана и укрепление психофизического здоровьяобучающихся. 
-  Снижение уровня тревожности. 

V. Уровень 
социализации 

- готовность выполнять правила поведения в школе для 
обучающихся; 
- умение различать хорошие и плохие поступки людей; 
- стремление к активному участию и наличие элементарного 
опыта участия в общественно полезных делах, в жизни класса; 
- умение правильно вести себя в общественных местах, с 
незнакомыми людьми; 
- наличие привычки к самообслуживанию; 
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Модель выпускника 
 

Требования к ресурсному обеспечению (условиям) получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 
Кадровое обеспечение — характеристика необходимой квалификации кадров педагогов (в области общей и коррекционной педагогики), а 

также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение ребёнка с ОВЗ и инвалидов в системе школьного образования.  
Специалисты, которые обеспечивают процесс сопровождения детей с ОВЗ 

 
Должность в штатном расписании Количество 

специалистов 
Социальный педагог 1 человек 
 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение. 
Психолого -педагогическая диагностика: 
Социальная: 
- посещение семей детей «группы риска» - классный руководитель, социальный педагог, инспектор по делам несовершеннолетних 

(сотрудник полиции); 
Педагогическая: 
-посещение уроков администрацией школы; 
-мониторинг сформированности ЗУН учащихся через систему контрольных работ; 
-анализ результатов промежуточной аттестации учащихся (педагогический совет, совещания при директоре, заседания методических 

объединений); 
- тестирование уровня воспитанности учащихся. 
Психологическая: 
-индивидуально по инициативе учителя и письменного согласия родителей учащегося. 
Психолого-педагогическое обеспечение: 
 - оптимальный режим учебных нагрузок; 
 - коррекционную  направленность учебно-воспитательного процесса; 
 - учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
 - соблюдение комфортного психоэмоционального режима;           
 - использование современных педагогических технологий; 
 - оздоровительный и охранительный режим; 
 - укрепление физического и психического здоровья; 
- профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся; 
-  соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 
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- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 
нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятиях. 

Данная работа обеспечивается тесным взаимодействием всех специалистов и педагогов, сопровождающих детей: 
- педагог-психолог; 
- социальный педагог; 
- логопед; 
- учителя; 
- медсестра.  
Медсестра контролирует соблюдение требований СанПин 2.4.2.2821-10. 
Педагог - психолог проводит диагностику эмоциональной сферы, эстетических и познавательных потребностей и  оказывает помощь 

ребенку и родителям (законным представителям) в решении сложных социально-эмоциональных проблем.  
Совместно с педагогом-психологом, социальным педагогом  и медсестрой комплексное психолого-педагогическое и  медико-социальное 

сопровождение учащихся с целью создания условий для их наиболее полной самоорганизации и освоения образовательных программ 
осуществляет классный руководитель и учителя – предметники. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с ЗПР и инвалидов 
Материально-техническое обеспечение — общие характеристики инфраструктуры общего и специального образования, включая 

параметры информационно-образовательной среды. Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с ЗПРотвечает не 
только общим, но и особым образовательнымпотребностям группы детей с ЗПР в целом и каждой категории в отдельности. В связи с этим в 
структуре материально-технического обеспечения отражена специфика требований к: 

•  организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР: 
• техническим средствам обучения детей с ЗПР (включая специализированные компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей): 
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на ребёнка, но и на всех участников процесса 

образования. Это обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования детей с ОВЗ. Специфика 
данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые имеют неограниченный доступ к организаци-
онной технике, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с ОВЗ. 
Обеспечена материально-техническая поддержка процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, 
вовлечённых в процесс образования. 

3.8. Результаты реализации программы. 
Оценка результатов коррекционной работы 
Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по результатам 

промежуточной аттестации обучающихся, психологического  исследования, результатов медицинского обследования.  
3.9. Ожидаемые результаты внедрения программы: 



 

59 
 

- уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном развитии; 
- формирование эффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей  с ЗПР; 
-повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам коррекционной работы с учащимися с ЗПР. 

 
 

 
 
 

  
 
 
 


	адапт ноо
	АООП НОО
	3.7. Уровень усвоения содержания образования………………………………………….57
	3.3. Система условий реализации АОП НОО
	3.7.Уровень усвоения содержания образования.



